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Издательством «Правило веры» подготовлен к вы
пуску «Толковый Апостол», составляющий пять книг: 
Толкование Деяний святых Апостолов; Толкование С о
борных Посланий; Толкование Посланий апостола 
Павла (в 2-х томах); Толкование Апокалипсиса.

Предлагаемый вниманию читателей том составля
ют Толкования Соборных посланий видным богосло
вом —  епископом Михаилом Лузиным (1830— 1887).

Преосвященный Михаил окончил Московскую 
Духовную академию, в 29 лет получил звание профес
сора и в 1876 году был назначен ректором М ДА. 
В 1878 году хиротонисан в епископа Уманского. Был 
ректором Киевской Духовной академии. С 1883-го —  
епископ Курский.

Современниками он особенно почитался за труды 
по изъяснению Священного Писания. Его Толкования 
на Святое Евангелие и Апостол до революции выдер
жали несколько изданий.

Соборными посланиями Церковь называет семь 
посланий, написанных святыми апостолами Петром, 
Иоанном, Иаковом и Иудой, так как эти послания в 
то время были обращены ко всей Церкви и решали 
важнейшие вопросы ее духовного устройства.

Объяснения текстов посланий, обстоятельств, по
будивших к их написанию, вопросов, стоящих перед 
Церковью, помогают глубже и точнее понять мысль 
апостолов. А  развернутое Содержание, подготовлен
ное издательством, ориентирует читателя, где найти 
толкование интересующей его темы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, а 
также может быть рекомендована учащимся семина
рий и духовных школ при изучении курса по толкова
нию Священного Писания Нового Завета.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ







О СОБОРНЫХ ПОСЛАНИЯХ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Предварительные общие замечания
Под именем Соборных посланий разумеются 

семь посланий, написанных святыми апостолами: 
одно — Иаковом, два — Петром, три — Иоанном 
Богословом и одно —  Иудою. Составляя один осо
бый отдел в каноне новозаветных Священных 
Писаний под названием Соборных, они обыкно
венно в православных изданиях Нового Завета 
помещаются после книги Деяний Апостольских 
пред посланиями святого апостола Павла. Словом 
«соборный» названы послания, известные под сим 
именем, не самими писателями сих посланий, а 
после Церковью, как и вообще не все надписания 
новозаветных книг происходят от самих писателей 
их, а присвоены им Церковью впоследствии, хотя 
еще очень рано*. В каком смысле и по какой 
причине название соборный (каВоАлкод) присвоено 
этим, и именно только этим, а не другим, послани-

* Слово «соборный» в приложении к посланию встреча
ется в первый раз у Аполлония, писателя II века (цитируе
мого церковным историком Евсевием), который сообщает 
известие, что один монтанист, по имени Фемистон написал, 
в подражание апостолу Иоанну, соборное послание. Не ясно, 
в каком смысле употребляется здесь слово «соборный», но 
несомненно видно, что еще тогда послание Иоанна (Первое) 
называлось Соборным.
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ям новозаветного канона? Один из древнейших 
христианских писателей, у которого встречается 
это слово в приложении к посланию, Климент 
Александрийский*, называет соборным извести- 
тельное апостольское послание к христианам Ан
тиохии, Сирии и Киликии (Деян. 15, 23 и далее). 
Слово это употребляется здесь у Климента несом
ненно в смысле «окружного» послания, имеющего 
назначение не для одной какой-либо частной Церк
ви или для известного частного лица, а для целого 
круга или округа частных Церквей (Антиохии, 
Сирии и Киликии). Из сего несомненно можно 
заключить, что в древнейшие времена Церкви сло
во соборный в приложении к посланиям означало 
именно —  окружной. Вероятно, это же самое зна
чение имело первоначально слово соборный и в 
приложении его к некоторым из так называемых 
соборных посланий апостолов. Послания Иакова, 
Петра, первое Иоанна и Иуды написаны, как вид
но из приветствий читателям их, не к каким-либо 
частным Церквам и лицам, а имели более обшир
ное назначение, а потому к ним совершенно идет 
это название «окружные», особенно в сравнении с 
Павловыми посланиями, которые все, за исключе
нием одного только послания к Евреям, имели 
первоначальное частное назначение и посланы бы
ли или к отдельным христианским общинам (рим
лянам, коринфянам и так далее), или к частным 
известным лицам (Тимофею, Титу, Филимону).

* Климент Александрийский (? — до 215) — христи
анский богослов.
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Что касается до второго и третьего посланий Иоан
новых, которые в этом смысле не могут быть на
званы соборными, так как имеют частное назначе
ние и адрес, то надобно заметить, что подлинность 
их довольно долго оставалась под сомнением (по
слания «пререкаемые»); когда же, по удостовере
нии в их подлинности, они были приняты Цер- 
ковию в число канонических книг, то всего есте
ственнее было присоединить их к принятому уже 
прежде одному «соборному» посланию того же 
апостола, а таким образом, и они включены были 
в число соборных, хотя это название в указанном 
смысле и нейдет к ним. Послание апостола Павла 
к Евреям, по отсутствию в нем частного надписа- 
ния подходящее, по-видимому, к соборным в ука
занном смысле, не причислено, однако же, Церко- 
вию к ним, во-первых, потому, что, несмотря на 
отсутствие частного надписания, оно, однако же, 
по всей вероятности, имело первоначально частное 
назначение и адресовано было к частному обще
ству (палестинским евреям и христианам из та
мошних евреев), во-вторых, это послание также 
долго оставалось под сомнением относительно под
линности происхождения его от апостола Павла; 
когда же Церковь уверилась в его подлинности, то 
всего естественнее было причислить его не к со
борным посланиям, а к посланиям того же писате
ля, которые существовали уже тогда в одном со
ставе. Таким образом, название соборный, перво
начально в смысле общего назначения посланий к 
обширному кругу читателей, в смысле «окруж
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ной», постепенно утвердилось за посланиями 
Иакова, Петра, Иоанна и Иуды в отличие от 
посланий Павла, имевших частное первоначальное 
назначение; тем более утвердилось оно, что этим 
названием так хорошо отличался состав этих семи 
посланий от состава посланий апостола Павла, 
кратко обозначая этот состав посланий разных 
апостолов, в соответствии с обозначением состава 
посланий одного апостола. В этом смысле собор
ными называют прямо первое послание Петрово и 
первое Иоанново Ориген* и Дионисий Александ
рийский**, упоминая о сих посланиях. Но еще ра
нее, с 3-го же столетия, с именем соборный стали 
соединять другое, более обширное значение. Как в 
приложении к Церкви (Церковь соборная [еккХт|- 
aici кабо^по]]) со словом соборный стали соединять 
значение истинной, подлинной, православной Цер
кви, в отличие от обществ еретических и сектант
ских, так в приложении к посланиям с именем собор
ный стали соединять понятие послания истинного, 
подлинного, общепризнанного подлинным и кано
ническим, то есть заключающим в себе неизменное 
правило для истинной христианской веры и жизни. 
В этом значении употребляет слово соборный Ори
ген в отношении к посланию апостола Иуды, и 
Евсевий***, говоря о соборных посланиях, слово

* Ориген (ок. 185 — 253/254) — христианский бого
слов, философ. — Ред.

**Дионисий Александрийский (? — ок. 264) — глава 
христианской школы в Александрии. — Ред.

*** Евсевий Кесарийский (ок. 263— 339) — римский цер
ковный писатель, епископ Кесарии. — Ред.
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соборный употребляет в том же смысле, как и 
слова канонический, заветный (icavoviKO*;, 
6v8id0r|KO<;), подлинно апостольский.

Все семь посланий названы соборными в пер
вый раз Евсевием в смысле посланий окружных и 
имеющих подлинный канонический характер и со
единенных в один отдельный состав, наряду с 
Павловыми посланиями, в отличие от появивших
ся тогда неподлинных посланий под именем Пет
ровых, Павловых, Иоанновых. С тех пор наиме
нование это все более и более утверждалось за 
сими посланиями и наконец признано всеми. В из
даниях «Апостола» они составили, таким образом, 
особый небольшой отдел посланий, второй же 
отдел его, более обширный, составляют послания 
апостола Павла.



ПОСЛАНИЕ
АПОСТОЛА ИАКОВА



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПОСЛАНИЯ  

О мудрости и молитве 

Источник искушений —  не Бог 

Сущность благочестия 

Обуздание языка и исполнение закона

Против дружбы с миром, злословия, 
самонадеянности

О исповедании грехов 
и обращении заблуждающих



ВВЕДЕНИЕ

1. Писатель послания
Писатель послания называет себя Иаковом, 

рабом Бога и Господа Иисуса Христа (1, 1; ср. 
прим.*), и — только. Из свойства послания, как 
окружного к двенадцати коленам (Израилевым), 
находящимся в рассеянии, то есть к христианам 
из евреев и евреям (см. далее пункт 2 — Первона
чальное назначение послания и прим. к 1, 1*), с 
полною вероятностию, даже несомненностию на
добно заключить, что писатель послания был муж, 
пользовавшийся особенным уважением у христиан 
из евреев и у евреев, ибо только такое лицо могло 
отправить к таковым читателям такое послание и 
говорить с ними таким тоном, каким написано 
послание. Это приводит к предположению, что 
Иаков — писатель послания —  один из предста
вителей христианской апостольской церкви, имен
но —  один из апостолов Христовых.

В сонме двенадцати апостолов Христовых было 
два апостола с именем Иакова: Иаков Зеведеев, 
брат апостола Иоанна Богослова, и Иаков Алфе
ев, брат апостола и евангелиста Матфея (см. прим. 
к Мф. 10, 2—3). Из числа семидесяти апостолов 
Христовых с именем Иакова известен в апостоль
ской истории первый и знаменитейший епископ

* Здесь и далее даются ссылки на текст данного толко
вания. — Ред.
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Иерусалимский, брат Господень, прозванный пра
ведным (см. прим. к Деян. 12, 17). Церковное пре
дание присвояет написание послания, известного 
под именем Иакова, не первому и не второму из 
упомянутых апостолов, но именно третьему — 
епископу Иерусалимскому, брату Господню. И 
действительно, ему более, чем тем, приличествует 
написание этого послания, судя по сохранившимся 
от древности сведениям об этих апостолах. Иаков 
Зеведеев очень рано скончался мученическою 
смертию в Иерусалиме (ок. 44 г. по Рождестве 
Христовом; см. прим. к Деян. 12, 2), и при его жиз
ни состояние христиан из иудеев в рассеянии едва 
ли могло быть таково, каким оно изображается в 
послании (см. далее п. 2 — о первоначальном на
значении послания). Об апостоле Иакове Алфее
ве, о деятельности которого неизвестно ни из Де
яний, ни из посланий апостольских, из предания 
известно, что он проповедовал Евангелие Христо
во среди язычников (ср. Четьи-Минеи; 9 октября) и 
как апостол именно иудеев неизвестен. Апостол же 
Иаков — брат Господень известен именно как один 
из апостолов иудеев (Гал. 2, 9); он был епископ 
Иерусалимский и в этом качестве мог считать под 
своим, так сказать, иерархическим ведением хрис
тиан из евреев, где бы они ни были в рассеянии, 
подобно тому, как иерусалимский синедрион счи
тал находившимися в его ведении всех евреев, где 
бы они ни жили в рассеянии; наконец он был муж, 
прозванный праведным за строгость жизни по 
закону, пользовавшийся великим уважением не 
только христиан из евреев, но и неверующих евре
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ев. Этими соображениями подтверждается ис
тинность церковного предания, что именно этот 
Иаков — писатель соборного послания Иаковлева.

Если так, то о жизни писателя сего послания 
сохранилось довольно много сведений. По церков
ному преданию, согласному с указаниями Еванге
лия и других новозаветных книг, он был старшим 
сыном Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Ма
рии, от первой его жены, родным братом упомина
емых в Евангелии апостолов из семидесяти: Симо
на, Иуды и Иосии (Мф. 13, 53 и парал.) и назван
ным братом Господа Иисуса Христа (ср. прим. к 
Мф. 1, 25). Он сопутствовал Иосифу и Марии с 
Младенцем Иисусом в бегстве их во Египет по 
случаю покушения Ирода убить Господа, но, ка
жется, вместе с другими братьями своими доволь
но долго не вполне веровал в Господа Иисуса, как 
Мессию (см. прим. к Ин. 7, 3—5), почему, может 
быть, и не удостоился быть в числе двенадцати 
приближеннейших учеников Его. Но после он всем 
сердцем уверовал в Господа Иисуса, как видно из 
всей его деятельности, описанной в книге Деяний 
и сохраненной в воспоминаниях древнейших пи
сателей Церкви. Господь, по воскресении своем, 
удостоил его особенного личного явления Свое
го (1 Кор. 15, 7), как и Петра и прочих апостолов. 
По вознесении Христовом он поставлен был от 
верховных апостолов первым епископом Иеруса
лимской Церкви, быв предназначен к тому Самим 
Господом, и по высокому своему сану сему, и по 
высоким духовным качествам, и по высокой жиз
ни своей пользовался особенно высоким уважени
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ем и самих апостолов (ср. Деян. 12, 17; Гал. 2, 9 
и др.), как один из столпов новооснованной Цер
кви Христовой, почему и председательствовал на 
первом, так называемом апостольском, соборе 
Иерусалимском (Деян. гл. 15; см. прим.). Кажется, 
вся его многоплодная деятельность сосредоточива
лась в Иерусалиме и Палестине, и он не ходил с 
проповедию, подобно другим апостолам, в другие 
страны, а постоянно пребывал в Иерусалиме и в 
мирное время Церкви, и во времена неоднократ
ных гонений на нее. Пользуясь величайшим ува
жением всех верующих и неверующих, он прожил 
в Иерусалиме до самой мученической кончины 
своей (вероятно ок. 64 г. по Рождестве Христовом), 
в обстоятельствах которой невольно выразилось 
все высокое уважение, какое питали к нему даже 
неверующие, как к мужу праведному, каковое на
звание за ним утвердилось навсегда, как прозва
ние. За ним сохранилось также название меньше
го, вероятно, в отличие от апостолов из двенадца
ти — Иакова Зеведеева и Иакова Алфеева.

2. Первоначальное назначение послания 
и побуждения к написанию оного

Послание апостола Иакова назначено было и 
послано двенадцати коленам, находящимся в 
рассеянии (1, 1). Выражение: двенадцать колен 
есть древнее теократическое обозначение всего на
рода еврейского, как одного народа Божия, в от
личие от прочих народов, язычников (см. прим. к 
Деян. 26, 7); следовательно, послание написано к 
евреям. Но все содержание послания показывает,
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что выражение это означает собственно христиан 
из евреев, так как в нем раскрывается, собственно, 
учение христианское и читатели предполагаются 
верующими ему и проповеднику его — писателю 
послания. Впрочем, речь писателя обращается, по- 
видимому, нередко и к евреям вообще, то есть и к 
неуверовавшим еще во Христа, так как веровав
шие и неверовавшие евреи довольно долго не очень 
отделялись одни от других и имели общие собра
ния, как то несомненно видно из многих мест кни
ги Деяний апостольских, и так как апостол Иаков 
праведный пользовался величайшим авторитетом и 
среди неверовавших во Христа евреев и потому 
мог обращаться и к ним с властным словом в 
надежде, что оно будет принято и ими. Далее: 
выражение — двенадцать кален, которые в рас
сеянии, в тесном смысле слова означает только ев
реев, живших вне Палестины, в странах язычни
ков; но в смысле более обширном оно не исключа
ет и палестинских собственно евреев. А  что оно 
употреблено здесь и в этом более обширном смыс
ле, на это указывает также содержание послания, 
которое имеет приложение ко всем христианам из 
евреев и евреям, хотя главным образом оно назна
чалось для внепалестинских читателей. Итак, по
слание Иаковлево первоначально назначалось и 
послано было к христианам из евреев, живших 
между язычниками, но обращалось и к неверовав
шим во Христа евреям, а равно простиралось и на 
евреев и христиан из евреев, обитавших и в Пале
стине. Назначая свои послания первоначально для 
тех или других частных обществ и Церквей или их
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представителей, апостолы, без сомнения, имели к 
тому побуждения частные в состоянии и потребно
стях тех обществ в данное время, которыми и оп
ределялось самое содержание посланий, хотя и не 
ограничивалось только сим, и писатели могли рас
крывать те или другие пункты христианского уче
ния и по своим соображениям, независимо от со
стояния и потребностей тех обществ. Посему из 
содержания самих посланий можно угадывать по
буждения к написанию их, но осторожность тре
бует не в каждом пункте излагаемого в том или 
другом послании учения видеть непременно отно
шение к состоянию и потребностям того или дру
гого общества в данное время; в противном случае 
можно впасть в погрешности и прийти к произ
вольным заключениям. То же должно сказать и в 
отношении к посланию апостола Иакова. Без со
мнения, побуждения к написанию его лежали и в 
состоянии и потребностях христиан из евреев и ев
реев в данное время, но не каждый пункт в рас
крываемом в нем учении имеет основание свое 
именно в этих потребностях и состоянии; апостол 
мог говорить о том или другом и независимо от 
них, по своему усмотрению. Благоразумие и осто
рожность требуют руководиться при сем, как и 
при суждении в этом отношении и о других посла
ниях, во-первых — прямыми указаниями посла
ния на состояние и потребности общества, и во- 
вторых — более общими пунктами учения, рас
крываемого в послании. Правда, и в этих случаях 
трудно отделить то, что раскрывается по непосред
ственным потребностям и состоянию читателей и
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что —  независимо от них, но все же при сем менее 
опасности впасть в произвол в суждении о побуж
дениях к написанию послания. Как ни различны 
могли быть внешнее положение и внутреннее со
стояние христиан из евреев и евреев, находящихся 
в рассеянии в различных странах мира, но могло 
быть в этом положении и в этом состоянии и 
много общего, обусловливаемого и общим отноше
нием христиан из евреев к своим неверующим 
соплеменникам и язычникам, и общим отношением 
евреев к их уверовавшим соплеменникам и языч
никам, и общим отношением тех и других к уверо
вавшим из язычников, и общими национальными 
недостатками еврейского племени, и, наконец, об
щими слабостями человеческой природы в ее со
прикосновении с Евангельским учением и жизнию 
по Евангелию, что все порождало разные нестро
ения, для устранения которых и для разъяснения в 
противоположность им истинной жизни по Еван
гелию и написано все это послание. Христиане из 
евреев в рассеянии, к которым, главным образом, 
писано это послание, по указаниям этого послания 
терпели, как видно, довольно много притеснений 
извне и переживали разные внутренние нестрое
ния. Угнетаемые и соблазняемые со стороны своих 
неверующих соплеменников, они подвергались 
опасности изменять вере, колебались, смущались 
(гл. 2— 4; 5, 7— 11; ср. Евр. 10, 24— 39; 12, 1— 13). 
Среди внешних бедствий некоторые уклонялись от 
истинного взгляда на источник, из коего происхо
дили бедствия и всякие искушения (1, 12—21) 
и неправильно смотрели на молитву (1, 5— 8; 3,
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17— 18; ср. Евр. 10, 35), на добрые дела и веру и их 
взаимное отношение (1, 22—27; 2, 14—26); из са
момнения охотно становились учителями других, 
не имея к тому ни надлежащей подготовки, ни 
призвания (гл. 3; ср. Евр. 13, 9). Богатые превозно
сились над бедными, позволяли себе несправедли
вости, а им дозволяли пользоваться предпочтением 
в церковных собраниях (1, 9—11; 2, 1—13; 5, 1—6). 
Из чувственных побуждений возникали у них раз
доры и распри (4, 1— 12); пристрастие к мирским 
благам было сильно, братская же любовь во мно
гих охладевала (4, 13—17; 5, 13—20). Все эти и 
подобные нестроения во внутреннем и внешнем 
быте, к коим и всегда были склонны евреи и хрис
тиане из евреев, не отрешившиеся еще от прежних 
воззрений, склонностей и образа жизни, нестрое
ния, которые писатель послания с высшей христи
анской точки зрения называет искушениями, и 
побудили апостола Иакова написать послание, 
главный предмет коего составляют рассмотрение 
этих искушений и разнообразные внушения по 
поводу их, для устроения жизни по высшим хри
стианским началам, причем апостол имел в виду 
устроением высокой нравственной жизни из евреев 
привлечь в христианское общество и неверующих 
их соплеменников.

3. Время и место написания послания
Время и место написания послания не указаны 

точно, как и время и место написания большей 
части писаний новозаветных, по обычаю тех вре
мен. Апостол Иаков праведный скончался ок. 64 г.
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по Рождестве Христовом, но за сколько времени 
до кончины своей он писал это послание — опре
делить невозможно, и возможны только догадки и 
предположения. Едва ли оно появилось очень за
долго до смерти писателя, потому что состояние 
христианских обществ из иудеев, поскольку можно 
судить о нем из послания, довольно близко подхо
дит к изображению оного в Павловом послании к 
Евреям и тем указывает, по-видимому, на по
зднейшее апостольское время. Но, с другой сторо
ны, послание должно быть написано и довольно 
задолго до смерти Иакова: предположить это не
обходимо для того, чтобы объяснить отношение, 
какое имел к нему апостол Петр при написании 
своего первого, позднейшего сравнительно с 
Иаковлевым, послания (см. предисловие к перво
му посланию апостола Петра). Вероятно, оно на
писано в 55— 60 гг. по Рождестве Христовом. 
Местом написания этого послания был, вероятно, 
Иерусалим или вообще Палестина, так как ниот
куда не известно, чтобы Иаков праведный остав
лял когда-либо эту страну.

4. Подлинность послания Иаковлева
Из свидетельств Оригена и Евсевия Кесарий

ского известно, что в древней Церкви не всеми 
было признаваемо это послание несомненно проис
ходящим от апостола Иакова, что подлинность его 
была «пререкаемою». Неизвестно, впрочем, из 
древних свидетельств, кем именно и по каким 
побуждениям это послание подвергалось пререка
нию в отношении к его подлинности, вероятно —
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не многими, ибо никто из известнейших и знаме
нитых отцов и учителей древней Церкви не выска
зывал сомнения в его подлинности. Поводом к 
таковым сомнениям могло послужить, во-первых, 
то, что из древнейших писателей Церкви не все 
упоминают об этом послании, а это, в свою оче
редь, объясняется тем, что оно представляло менее 
поводов к ссылкам на него в апологетико-полеми- 
ческих трудах, какие по преимуществу появлялись 
в первые времена Церкви; во-вторых, то, что в 
надписании послания не говорится об апостоль
ском авторитете писателя, а это, в свою очередь, 
могло препятствовать его быстрому распростране
нию во всех христианских обществах; в-третьих, 
то, что оно содержит в себе кажущееся разногласие 
с непререкаемо подлинными посланиями апостола 
Павла (например, Иак. 2, 14 и далее; ср. Рим. 3, 20, 
24, 28; 4, 2 и далее и парал.), а в Церкви всегда 
было глубокое убеждение, что апостолы в своем 
учении противоречить один другому или разногла
сить один с другим не могут. Впрочем, сильнейшее 
историческое предание всегда говорило в пользу 
подлинности происхождения этого послания от 
апостола Иакова праведного. Оно было известно с 
древнейших времен в Церкви и на востоке, и на 
западе, и многие пользовались им в своих писани
ях. Так, в высшей степени вероятно, что Климент 
Римский знал это послание; писатель книги «Пас
тырь» Ерма также, вероятно, знал его; святой 
Ириней Лионский также показывает знакомство с 
ним, равно Климент Александрийский и Тертулли- 
ан. Оно есть в древнейшем сирском переводе Пе-
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шито (И век), и это обстоятельство имеет особен
ную важность, так как перевод сей возник в стра
не, пограничной с тою, где написано это послание. 
Дионисий Александрийский упоминает об этом 
послании и ссылается на него. Дидим Александ
рийский написал на него толкование. Ориген и 
Иероним*, упоминающие о сомнениях в подлин
ности этого послания, сами признают его подлин
ным, а равно и сам Евсевий Кесарийский. Со вре
мен Евсевия прекращаются всякие такие сомне
ния, и послание признано всею Церковию подлин
ным и как таковое внесено в канон подлинно 
апостольских и богодухновенных книг.

5. Общий отличительный характер 
и содержание послания

Послание имеет характер чисто нравоучитель
ный; нравственные увещания исполнены силы и 
строгости и отличаются особенной возвышенно- 
стию и строгим аскетизмом; с увещаниями соедине
ны обличения, выраженные прямо и сильно. Из
ложение по большей части отрывочно, не стесняет

* Здесь автор приводит свидетельства раннехристиан
ских писателей и богословов: Климент Римский (I в.) — 
апостол от 70-ти, христианский епископ в Риме (вероятно, 
третий после апостола Петра); Ерм (конец I в.) — апостол 
от 70-ти; Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 200) — святи
тель, христианский богослов, епископ Лиона; Тертуллиан 
(ок. 160 — после 200) — христианский богослов и писа
тель; Дидим Александрийский (Слепец) (ок. 313— 398) — 
христианский богослов; Иероним (ок. 342— 420) — препо
добный, христианский писатель и богослов; ему принадле
жит латинский перевод Библии (Вульгата). — Ред.
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ся строгостию течения мысли и раскрытием одного 
предмета в одном месте. Все изложение имеет тон 
особенной важности и любвеобильности. Содержа
ние послания таково:

Глава 1. Надписание и приветствие (1). Уче
ние об искушениях (2—4), о мудрости и молит
ве (5—8), о ничтожности богатства (9— 11). Ис
точник искушений — не Бог (12— 18). О обузда
нии гнева и языка и исполнении закона (19—26). 
Сущность благочестия (27).

Глава 2. Увещание к нелицеприятному отно
шению к ближним (1—13). Учение о вере и делах 
(14—26).

Глава 3. Предостережение от самозванного учи
тельства и от необузданности языка (1—14). Ис
тинная и ложная мудрость (15— 18).

Глава 4. Обличительная речь против вожделе
ний (1—3), дружбы с миром (4— 10), злословия 
(И—12) и самонадеянности (12— 17).

Глава 5. Обличение богатых жестокосердых 
(1—6). Наставления: о долготерпении и злостра- 
даниях (7— 13), елеопомазании (14— 15), об испо
ведании грехов (16— 18), о обращении заблуждаю- 
щих (19—20).



Г лав а  1
Надписание, назначение и приветствие (1). Учение об иску
шениях (2—4), о мудрости и молитве (5—8), о ничтожности 
богатства (9—11). Источник искушений — не Бог (12—18). О  
обуздании гнева и языка и исполнении закона (19—26).

Сущность благочестия (27).

1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, две
надцати коленам, находящимся в рассеянии,— радо
ваться.

1. Иаков: брат Господень, первый епископ 
Иерусалимский, прозванный праведным и 
меньшим (см. предисловие: Писатель). Раб 
Бога (Отца) и Господа Иисуса Христа: вы
ше всякой похвалы себе в глазах людей бого- 
мудрые и смиренные апостолы поставляют на
звание и сознание себя рабами Божиими и 
Христовыми; это их высшая честь и слава. 
Ср. Феофилакт. Погруженный в глубину сего 
смиренного сознания, Иаков даже и не намека
ет на свою близость к Господу по родственным 
отношениям человеческим. Величая себя сми
ренным именем раба, апостол, может быть, 
имел при сем и практическую цель: смирение 
учителя возбуждает более доверия в поучае
мых, гордость отталкивает. Бога и Господа:
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2 С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 4 тер-

Иисус Христос называется по преимуществу 
Господом людей и по праву сотворения их, 
вместе со Отцом и Святым Духом, и по праву 
искупления Им всех людей. Не без цели, ко
нечно, апостол поставляет наравне и Бога 
Отца, и Господа Иисуса Христа, называя себя 
рабом Их обоих: он указывает тем на равен
ство с высочайшим Богом Того, Кто так не
давно уничижен был до смерти крестной со
племенниками читателей послания; дерзнове
ние апостола в сем отношении должно было 
утвердить веровавших во Христа, одушевить 
колеблющихся, поразить неверующих из евре
ев, для которых мысль о Боге распятом была 
соблазном (1 Кор. 1, 23). —  Двенадцати коле
нам в рассеянии: всему народу еврейскому, 
живущему в разных странах мира между языч
никами, не исключая, впрочем, и палестинских; 
главным образом, разумеется, тем из них, ко
торые уверовали во Христа (см. предисловие: 
Первоначальное назначение послания). —  Ра
доваться: обычное у древних приветствие в 
письмах, в устах христианина и апостола име
ющее несравненно высшее значение, чем в ус
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пение же должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка.

тах язычников и мирских людей, значение ра
дости о Господе Иисусе, как Искупителе и О с- 
вятителе человека (см. прим. к Деян. 15, 23 и 
23, 26).

2— 4 .Различные искушения: понятие ис
кушения, по употреблению его в Священном 
Писании, весьма обширно, то есть имеет много 
значений. Общее его значение —  испытание, 
дознание; более обычное частное значение, соб
ственно в области нравственной жизни, —  
склонение к чему-либо не нравственному, по
рочному, греховному (ср. Мф. 4, 1; 6, 13 и прим.), 
то же, что соблазнение, или соблазн, только 
несколько шире. Всякие предметы, действия и 
обстоятельства, подвергающие испытанию веру 
и правила нравственности христианской, суть 
искушения. Конечно, не по существу своему 
они суть искушения, но по отношению к ним 
человека: для одного служит искушением то, 
чем совсем не искушается другой, и наоборот, 
и так далее. Таковых искушений для христиа
нина, внимательного к своему нравственному 
совершенствованию, весьма много, и внутрен
них —  в мыслях и желаниях, и внешних —  в
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разных неблагоприятных обстоятельствах жиз
ни: утратах, бедствиях, преследованиях и т. п. 
И чем более христианин стремится к нрав
ственному усовершенствованию и вниматель
нее к состоянию своей нравственной жизни, 
тем более он примечает таких искушений, и 
тем, так сказать, различнее эти искушения для 
него. Силы человеческие так слабы, что чело
век волею или неволею впадает в такие иску
шения, и, опять, чем более христианин внимает 
своему нравственному совершенствованию, тем 
более примечает, что впадает в такие искуше
ния; невнимательный и не заметит своего впа
дения в искушение, от внимательного оно не 
скроется. Бессилие человека освободиться от 
таких многоразличных искушений так велико, 
что человек мог бы иногда вдаться в малоду
шие и дойти до отчаяния, если бы Слово Бо- 
жие не указало ему высшего значения и назна
чения этих искушений в жизни и тем не успо
каивало и не укрепляло его в перенесении тако
вых искушений. Одно из самых сильных, ус
покаивающих и укрепляющих указаний есть 
рассматриваемое изречение апостола Иакова. 
Всякое искушение, по сим словам апостола, 
христианин должен принимать не с печалию, 
не с малодушием, не с отчаянием, а напро
тив —  с великою радостию, с подлинника
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сильнее —  с полною, совершенною радостию. 
Это такая высота в созерцании апостолом за
конов нравственного развитая, до какой не 
восходили самые высокие умы языческой древ
ности и на какую можно восходить и возво
дить только в христианстве, не только указав
шем, но и дающем человеку благодатные силы 
восходить на такую высоту. Сопоставленное с 
заповедию Господа о молитве христиан к Богу 
Отцу —  и не введи нас во искушение (Мф. 
6, 13 и парал.; ср. прим.), наставление апостола 
значит: должно молиться Отцу Небесному, 
чтобы Он не вводил нас во искушение, не 
подвергал нас испытанию не в меру сил наших; 
но если Ему, по премудрым Его целям, благо
угодно попустить, чтобы мы впадали в иску
шения различные, то христианин должен при
нимать эти искушения с полной и совершенной 
радостию, имея в виду их великое значение в 
нравственной жизни (ст. 3—4), если мы пере
носим их, при помощи благодати Божией, как 
должно по христианскому закону. Самому не 
надобно напрашиваться на искушения, напро
тив —  помня свое бессилие, молиться об из
бавлении от них; но если, по воле Божией, они 
постигли нас и мы впали в них, то должно 
принимать их с великою радостию. «Искуше
ния и печаль по Боге апостол признает и по
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хвальными и достойными радости потому, что 
они —  самые крепкие узы и возращение люб
ви и сокрушения, почему и сказано: чадо, когда 
приступаешь ты служить Господу, то приго
товь душу твою ко искушению (Сир. 2, 1), и 
Христос сказал: в мире будете иметь скорбь, 
но мужайтесь (Ин. 16, 33), ибо без подвигов 
нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога» 
(Феофилакт). Причину, почему христианин 
так должен относиться к искушениям, апостол 
указывает в их великом значении для совер
шенствования нравственной христианской жиз
ни; значение это —  в том, что искушения про
изводят терпение, а терпение приводит к со
вершенству. —  Зная: в смысле —  должны 
знать, должны быть уверены; или же: зная —  
узнав уже из устных наставлений проповедни
ков Евангелия, из учения вообще христианско
го, или —  по своим уже нравственным опы
там.—  Что испытание вашей веры и проч.: 
речь здесь, как и во всем послании, краткая, 
отрывистая, которую для большей вразуми
тельности нужно восполнять. Последователь
ность мыслей здесь такая: радуйтесь в искуше
ниях, зная, что искушения суть испытание 
вашей веры, а испытание вашей веры про
изводит терпение. Искушения апостол на
зывает испытанием веры, вера берется здесь в
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общем смысле, как христианская основа всего 
строя христианской нравственной жизни; если 
этот строй не крепок, значит —  нетверда вера 
в Бога и Искупителя, любящих человека и же
лающих его спасения; если эта вера тверда, то 
и весь строй нравственной жизни крепок, по
тому испытания крепости этого строя жизни и 
называются испытаниями именно веры. Испы
тание веры посредством искушений произво
дит терпение: выработанную борьбою, при 
смирении и сознании своего бессилия, нрав
ственную устойчивость человека, без которой 
нравственное состояние его может подвергать
ся влияниям всяких ветров учений, и действий, 
и обстоятельств и при которой христианин 
твердо и безопасно плывет по бурным волнам 
жизни мирской, как корабль с хорошим балла
стом, управляемый умно и терпеливо. Эта мо
гучая сила нравственного совершенствования 
человека, как и всякая нравственная сила, ук
репляется и возрастает чрез упражнение и 
опыт, а это упражнение и этот опыт есть 
борьба с искушениями различными; следова
тельно, каждое искушение при борьбе с ним 
укрепляет эту силу и делает человека нравст
венно тверже, и выше, и чище, то есть прино
сит несомненную пользу; а если так, то надоб
но принимать искушения не со скорбию, не с
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малодушием, а с радостию. —  «Искушения до
ставляют рачительным великую радость пото
му, что чрез них обнаруживается испытание 
таковых, а испытание приводит к совершенно
му действию» (Феофилакт). —  Терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы 
и проч.: то есть добродетель терпения столь 
важна, что в деле нравственного совершенства 
оказывает и должна необходимо оказывать 
решительное действие, так что ею достигается 
всякое совершенство во всей полноте, без 
всякого недостатка. Терпением побеждают
ся всякие препятствия в деле нравственного 
совершенства и, следовательно, могут дости
гаться и усовершенствоваться в душе всякие 
добродетели, и эта сила может держать их в 
душе христианина во всей полноте их, не давая 
им рассеиваться и рассыпаться, содержа все 
тело нравственной жизни человека в единстве 
и целости. Вот почему без христианского тер
пения нет совершенства нравственной жизни, 
нет полноты добродетелей и неизбежны недо
статки и в совершенстве добродетелей, и пол
ноте их. Следовательно, искушения, производя 
терпение, производят нравственное совершен
ство, как совокупность различных добродетелей, 
без всякого недостатка. Само собою разумеет
ся, что во всем этом процессе нравственного
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5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто и без упре
ков,— и дастся ему.

совершенства чрез искушения и терпение —  
бесконечное множество степеней, по степеням 
совершенствования самого терпения чрез иску
шения. У апостола речь безусловная вместо 
относительной: он указывает благожелательно 
( чтобы вы были и проч.) высшую степень 
нравственного совершенства, как желанную 
цель христианина, какой может он достигнуть 
чрез искушения и терпение; насколько в дей
ствительности каждый может достигать ее, это 
зависит от самого человека, подвизающегося в 
искушениях и терпении, и от благодати Божи- 
ей, даруемой подвизающемуся, по мере его 
приемлемости, Тем, Кто попускает самые ис
кушения.

5. Если же у кого из вас недостает 
мудрости и проч.: дело терпеливого и с радо- 
стию перенесения искушений, с одной стороны, 
так трудно, с другой —  так высоко для челове
ческого разумения, что для совершения этого 
дела необходима мудрость, которая может по
мочь в этом трудном деле и изощрить духов
ный взор человека для правильной оценки это
го дела в нравственном совершенствовании че
ловека. Почему апостол, указав на высокое
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6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой. 7 Да не дума-

значение этого дела (ст. 3—4), советует не 
имеющим таковой мудрости испрашивать ее у 
Бога в молитве. «Причиною совершенного дей
ствия называет мудрость, ибо знает, что испыта
ние веры и терпения в искушениях не есть удел 
всех людей, но мудрых о Боге, почему желаю
щих выказать веру и терпение возбуждает к 
молитве о мудрости» (Феофилакт). Под муд
ростиу в общем смысле разумеется правильное 
познание предметов божественных и челове
ческих, частнее —  правильное определение це
лей для действования и правильное употребле
ние надлежащих средств для достижения этих 
целей. Здесь не разумеется обыкновенная че
ловеческая рассудочная мудрость, часто сухая 
и холодная, которая достигается иногда путем 
обыкновенного развития душевных сил челове
ка, но мудрость, как особый дар Святого Ду
ха (ср. 1 Кор. гл. 2), почему и советует апостол 
не искать ее у мудрых мира сего, которые мо
гут (если могут) научить лишь несовершен
ной мудрости человеческой, а испрашивать ее 
у Бога в молитве. «Говорит не о человеческой 
мудрости, но о духовной, ибо в ней указывает 
нам причину совершенного действия, а причина
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ет такой человек получить что-нибудь от Господа. 
8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 
путях своих.

эта —  небесная мудрость, укрепляясь которою 
мы сможем совершить доброе вполне» (Ф ео- 
филакт). Такую мудрость Бог дает, прибавляет 
апостол, ободряя верующих к молитве о такой 
мудрости, всем, то есть просящим ее у Него, 
и дает просто и без упреков: человекообраз
ное представление любвеобильного даяния Бо
гом человеку этого, равно как и всякого друго
го, дара. Образ выражения взят, кажется, от 
прошения милостыни нищими у богатых; эти 
последние, особенно из них гордые и черствые 
сердцем, нередко, подавая или даже и не пода
вая милостыню, относятся к нищим с такими 
или иными упреками, а не просто —  с чистым 
сердцем и совестию подают. Бог, богатый ми- 
лостию, подает всем просящим и подает прос
то —  по одному чистому человеколюбию, и 
без упреков за что-либо: за недостаток мудро
сти (за бедность), за греховность и т. п. И 
дастся ему эта мудрость от Бога, если человек 
просит ее у Него так, как следует просить 
Бога в молитвах.

6 — 8. Да просит с верою, нимало не со
мневаясь: необходимое условие для получения 
просимого в молитве есть вера, и именно вера,
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чуждая всякого сомнения в получении проси
мого. Так выразительно и не раз говорил Сам 
Господь (Мф. 17, 20; 21, 21 и парал.; ср. прим.): по 
Его слову, для такой веры нет ничего невоз
можного (Мк. 9, 23). «Если верит, то пусть 
просит, а если не верит, то пусть и не просит, 
ибо не получит ничего из просимого. Сомнева
ющийся —  и тот, кто просит с высокомерием» 
(Феофилакт). Подобием объясняет далее апо
стол, почему при молитве нужна вера несумни- 
тельная: сомневающийся при молитве к Богу 
подобен морской волне, ветром поднимае
мой и развеваемой, то есть непостоянен и не
спокоен; он постоянно колеблется всяким дуно
вением и движением мысли, волнуется, от на
дежды на исполнение молитвы переходит к 
опасению не получить просимого, от любви —  
к страху, от доверчивости —  к малодушию и 
т. п. и тем высказывает нетвердость своей веры 
в Бога: именно, что Бог может и по человеко
любию желает дать человеку просимое в мо
литве. —  Такой человек, колеблющийся в мыс
лях, даже и думать не должен, что получит 
что-нибудь, просимое им в молитве, от Гос
пода, именно потому, что у него нет главного и 
необходимого условия для получения проше
ния —  несумнительной веры. Сам Бог, конеч
но, не нуждается ни в молитве, ни в вере
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человека, но молитва и вера необходимы для 
самого человека, чтобы он мог получить от 
Бога что-либо, ибо молитвою и верою он при
ходит в нравственное единение с Богом, в силу 
которого Божественная благодать может сооб
щаться душе человека, а человек может вос
принимать ее. —  Человек с двоящимися мыс
лями (собственно —  двоедушный) не тверд 
и проч.: замечание апостола, выражающее то 
же, что выше выражено в подобии морской 
волны (ст. 6). Человека, сомневающегося или 
колеблющегося в вере при молитве, апостол 
называет двоедушным: такой человек имеет 
как бы две души, одна устремлена к тому, дру
гая к другому, и того ему хочется, и другого, 
противоположного, и на то надеется, и то
го опасается, и, таким образом, является не 
твердым во всех путях своих, то есть во 
всех действиях своих то хочет угодить Богу, то 
угождает миру, вообще непостоянен в своей 
нравственной деятельности. «Двоедушный —  
находящийся в замешательстве, неустроенный, 
несовершенный, двоящийся мыслями, лицемер; 
а путями называет апостол душевные движе
ния, которыми возвышаются надежды, добрые 
ли то или недобрые... Иначе: мужем двоедуш
ным апостол называет неустановившегося, ко
торый не стремится крепко ни к настоящему,
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9 Да хвалится брат униженный высотою своею, 10 а 
богатый —  унижением своим, потому что он прейдет, 
как цвет на траве. п Восходит солнце, настает зной,

ни к будущему, но носится туда и сюда и 
придерживается то будущего, то настоящего» 
(Феофилакт). Не может таковой получить 
что-либо в молитве от Господа, не может и 
поставить твердо своей нравственной деятель
ности. Во всем этом месте у апостола опять 
речь безусловная и решительная, вместо услов
ной: много может быть степеней веры, и по 
степени веры даруется Богом даяние благо по 
молитве. Апостол говорит безусловно, берет 
самую низшую степень веры и молитву с та
ковой верою, то есть когда колебание смущает 
твердость веры и Бог отказывает совершенно 
в получении просимого.

9— 11 .Да хвалится брат и проч.: муд
рость, необходимая для правильного суждения 
о значении искушений в деле нравственного 
совершенствования, которой должен испраши
вать от Бога человек, не имеющий ее, научает 
человека судить о вещах не так, как научает 
обыкновенная человеческая мудрость, а ина
че —  правильно и истинно. Так, например, в 
отношении к внешним средствам жизни, не
правильное суждение о которых может вво
дить человека в искушение, обычная челове-
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и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает 
красота вида ее; так увядает и богатый в путях 
своих.

ческая мудрость говорит, что бедному нечем 
хвалиться, а богатому есть чем хвалиться, 
именно богатством своим. А  мудрость от Бога 
говорит не то, а совсем наоборот; да хвалит
ся брат униженный высотою своею, а бо
гатый да хвалится унижением своим, ибо 
богатство —  суета. Понятие похвалення берет
ся здесь в смысле чувства радостного, возвы
шающего сознание христианина, но в то же 
время смиренного, чувства благоволения Бо- 
жия к человеку за его посильное исполнение 
воли Божией, или определения Божия (ср. Рим. 
5, 3; 2 Кор. 11, 30; Гад. 6, 14 и парал.); это —  по
хвала о Господе, или в Господе. Высокоразви
тое нравственное чувство христианина особен
но хвалится скорбями, считая их делом благо
воления и милости Божией (Рим. 3, 3 и парал.). 
Понятие униженного (собственно —  смиренно
го) берется в значении нищего, бедного, ли
шенного благ внешней жизни, которому проти
вополагается богатый, в изобилии обладающий 
этими благами. Мудрость от Бога научает хри
стианина, что если он беден и унижен в этой 
бедности, но переносит эту бедность и уни
жение как подобает христианину, по закону
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Христову, с радостию (ст. 1) и благодарением 
Богу за ниспослание этого искушения, то он не 
унижен, а высок и может хвалиться о Господе 
этою высотою своею, как милостию к нему 
Божиею. Напротив, богатый, если может хва
литься, то отнюдь не богатством своим, а так 
же нищетою или унижением своим, если может 
стяжать эту нищету или унижение. По закону 
христианскому высшая степень совершенства 
для богатого —  продать имение свое и раздать 
нищим (Мф. 19, 21; ср. прим.). Если же он не в 
силах этого сделать, то, по крайней мере, обя
зан употреблять богатство свое как должно и 
смотреть на него надлежащим образом, дол
жен приобрести нищету духовную и только 
этим может хвалиться о Господе, если может 
хвалиться, а отнюдь не богатством своим. Ибо 
что такое богатый, если нет у него этого хри
стианского правильного взгляда на богатство, 
нет правильного употребления его и нет этой 
нищеты духовной? Апостол выразительно и 
изобразительно сравнивает его с цветом трав
ным по скоропреходимости, а потому и по 
ничтожеству его (ср. Феофилакт), что особен
но наглядно в жарких знойных странах Восто
ка (например, в Палестине), где зной солнеч
ный быстро иссушает полевую траву. —  Так 
увядает и богатый в путях своих: бога-
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12 Блажен человек, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его.

тый, пользующийся своим богатством для 
удобств и услаждения своей жизни, красив с 
виду, как полевой цветок, но богатство —  
вещь, и такая же непрочная и скоропреходя
щая, как полевой цветок. Настанет зной, на
грянут какие-либо неожиданные бедствия (ср. 
Иов. гл. 1) —  и погибло богатство; а если и 
бедствия не постигнут богатого, то рано или 
поздно постигнет смерть —  и конец богатству, 
а продолжительна ли и вся-то жизнь человека, 
даже и старого? Это —  пар, на малое время 
являющийся и потом исчезающий (4,14). В том 
и другом случае богатый вянет, как цветок, и 
все пути его, все предприятия его и действия —  
конечны (ср. Феофилакт). Если он, кроме бо
гатства, не имел ничего, то и нечем ему хва
литься, а потому и может хвалиться только 
уничижением своим, если приобрел его и в бо
гатстве или чрез богатство.

12. Блажен человек и проч.: указав на вы
сокое достоинство искушений, терпеливо пере
носимых в совершенствовании нравственной 
жизни, апостол выводит из сего необходи
мое следствие о блаженстве (в том же смыс
ле, в каком употреблял это понятие Христос,
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13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 
потому что Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, 14 но каждый искушается, увлекаясь

Мф. 5, 3; ср. прим.; слич. Пс. 1, 1) так перено
сящих искушение (употреблено единственное 
число; под общим понятием искушения разуме
ются без сомнения все те различные искуше
ния, о коих начал речь апостол, ст. 2). Поясняя 
прямее это понятие блаженства искушаемых, 
апостол указывает основание этого блаженства 
в том, что такой человек, прошедши испытание 
чрез искушение (ст. 3) и этим испытанием очи
стившись нравственно, как золото очищается 
через огонь, и укрепившись в совершенстве 
нравственной жизни чрез терпение (ст. 3— 4), 

как совершенный, получит венеи, жизни. 
Венец —  венок —  символ победы, чести и сла
вы; венец ж и з н и —  жизнь за победу в чести и 
славе, то есть вечная жизнь в блаженстве, или, 
что то же, блаженная жизнь в вечном Царстве 
Отца, Сына и Святого Духа. Разумеется, что 
степень блаженства, или чести, славы, сораз- 
мерится со степенью веры, терпения и нравст
венного совершенствования (1 Кор. 13,41—42),—  
венец, который обещал Господь, как награ
ду, подобно тому, как обещается награда со
стязающимся (1 Кор. 9, 24 и далее), любящим 
Его, каковая любовь у перенесших искушение
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и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, 
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает 
смерть.

свидетельствуется самим этим перенесением, 
ибо у переносящих искушения, и еще с радос- 
тию, не иное какое-либо основание к сему, как 
именно любовь ко Господу, так как другого 
основания и быть не может. Обещание вечной 
блаженной награды за любовь к Господу про
никает все Евангелие; вероятно, этот общий 
дух евангельского учения и имел в виду апос
тол, когда говорит: Господь обещал, а может 
быть, и частные изречения Его вроде Мф. 

25, 34 и далее и под.
13— 15. Выше апостол говорил об искуше

ниях вообще, в общем понятии (ст. 2, 12); здесь 
и далее различает искушения по их происхож
дению, или по родам. Искушения бывают от 
Бога, от самого человека и диавола. Есть осо
бенный, высший род искушения душ совер
шенных или приближающихся к совершенству, 
как, например, Бог искушал Авраама (Быт. 

12, 1) или Иова и подобные. Есть искушения, 
посылаемые или попускаемые Богом, это более 
обычный род искушений. Есть искушения, 
происходящие от самого человека, и искушения 
от искусителя (Мф. 4, 3) по попущению Бо- 
жию. Различие этих искушений и имеет в виду
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теперь апостол. В противоположность искуше
ниям, какие попускает или посылает Бог как 
испытания, необходимые и благодетельные для 
нравственного совершенствования человека (ст. 
2—4, 12), апостол начинает (на что указывает 
и отсутствие соединительной частицы же) го
ворить об искушениях, имеющих корень и ос
нование собственно в самом человеке и веду
щих ко греху и смерти, а не к совершенству. 
Вероятно, между людьми, к которым отправ
лялось послание апостола (как и вообще между 
людьми нередко), были такие, которые, впадая 
во грехи, оправдывали себя тем, что это —  
искушения, посылаемые от Бога; таким обра
зом, не имея мудрости (ст. 5) различать иску
шения, Бога почитали виновником греха. Про- 
тив таких-то людей апостол здесь и указывает 
это различие искушений. Потому понятие ис
кушения здесь берется несколько в ином смыс
ле, чем в стихе 2-м: там искушение есть испы
тание веры для возвышения нравственного со
вершенства человека, нередко не зависящее от 
воли человека искушаемого, здесь искушение 
есть греховное действие самого человека или, 
точнее, внутреннее расположение ко греху, ве
дущее человека, увлеченного им, к нравствен
ной смерти. В этом последнем смысле искуше
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ние есть собственное дело самого человека, и 
Бог отнюдь и ни в каком случае не есть винов
ник его и следующего за ним греха. Выражая 
сначала кратко эту мысль, апостол далее рас
крывает ее и с положительной, и с отрицатель
ной стороны, указывая истинный источник та
кого рода искушений. —  В искушении —  та
ком, которое состоит в греховном действии че
ловека и доводит его до нравственной смерти, 
никто не говори, никто не должен говорить, 
а следовательно и мыслить, как совершенно 
неправильное и несогласное с истиной, что Бог 
меня искушает, что Он есть виновник такого 
искушения и, следовательно, греха и смерти. 
Несогласно это с истиною, потому что проти
воречит самому основному понятию о Боге как 
Всесвятейшем и Всеблагом. Как Всесвятей- 
ший, Он и Сам не искушается злом, ибо 
Он неизмеримо выше приражения всякого зла, 
которое совершенно чуждо Его природы по 
святости ее, и Сам не искушает никого в 
силу той же святости и еще благости и любви 
к человеку. Чуждая всякого зла и греха, при
рода Его не может быть причиною зла и греха 
и в людях; попуская искушаться грехом чело
веку вследствие его свободной воли, Он Сам 
не производит греха, потому что не может про
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изводить. И если по Своим премудрым целям 
попускает на людей и даже, может быть, иног
да наводит искушения, то потому, что искуше
ние для самих людей полезно. Например: по
лезно посредством искушения обличение лож
ной и лицемерной добродетели, дабы освобо
дить человека от самопрелыцения, поставить 
на пути истинного покаяния и исправления; 
полезно посредством искушения и неложную 
добродетель возводить к высшей чистоте, кре
пости и совершенству; полезно и очищенную 
уже веру и усовершенствованную добродетель 
посредством искушения открывать, дабы ее 
познали и приняли за образец для подражания. 
Так, Бог попускает на людей искушения, но 
Сам не искушает на зло и не искушается злом. 
Если же говорится в Писании об искушении 
Бога людьми (ср. Евр. 3, 8 — 9 и под.), то это го
ворится лишь человекообразно, для обозначе
ния известных превратных отношений людей к 
Богу, причем неприкосновенно остается мысль 
о неискушаемости Бога злом, хотя подобные 
превратные действия людей и вызывают кара
тельные действия к ним со стороны Бога. Если 
же говорится прямо об искушении Богом лю
дей (напр., Втор. 13, 3 и под.), то разумеются ис
кушения не как возбуждения к злу, производя
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щие зло, а как возбуждения к добру, произво
дящие добро, возбуждения в душе начал добра 
к открытой брани против зла или против пре
пятствий в добре, для нравственного укрепле
ния и совершенствования. Итак, злом искуша
ется человек не от Бога (ст. 13). О т кого же? 
Есть искуситель человеков по преимуществу, 
который искусил прародителей в раю и стал 
виновником греха в мире, который дерзнул 
искушать Самого Иисуса Христа, быв, впро
чем, побежден от Него. Он человекоубийца и 
лжец, следовательно —  искуситель по преиму
ществу (Ин. 8, 44 и прим.). Но не сего исконно
го первоискусителя имеет в виду апостол в 
настоящем месте, а самого человека. Его счи
тает виновником или, точнее, виновным в ис
кушении, говоря, что всякий искушается от 
своей похоти, и, указывая, таким образом, ос
нование искушения в самом человеке, показы
вает, как это бывает и чем это оканчивается 
(ст. 14,15). Под похотию разумеется здесь при
рожденная со времени прародительского греха 
склонность человека к злу вообще, вожделе
ние, в обширном смысле слова (ср. 1 Ин. 2, 16), 
и эта-то похоть есть виновница злых искуше
ний человека. Каким это образом, апостол 
объясняет непосредственно за сим. Свободную
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волю человека увлекает за собою похоть, или 
обольщающая его греховная наклонность. Как 
скоро человек примечает это обольщение и 
увлечение, то совершается в нем самое дейст
вие искушения. Если воля человека устоит про
тив обольщения и отвергнет его, то человек 
победил искушение, устоял в добре и более 
окреп нравственно. Но как скоро воля подда
лась обольщению и увлечению, является заро
дыш известного греха и потом рождается са
мый грех как определенное безнравственное 
действие, противное воле Божией, выражен
ной в положительном ли данном законе или 
законе совести; предмет этого безнравственно
го действия определяется предметом вожделе
ния, к которому, увлекаемый похотию и оболь
щаемый, не устоял человек; искушение совер
шилось злое, рожден грех; но это искушение 
не от Бога произошло, а от своей собственной 
похоти человека, не устоявшего против злого 
увлечения, а потому не Бог виновник такового 
искушения и греха, а сам человек. —  А  сде
ланный грех рождает смерть: так как смерть 
есть необходимое следствие греха, как возмез
дие за него (Рим. 6, 23); смерть разумеется не 
телесная, а духовная, как и под жизнию вы
ше (ст. 12) разумеется духовная жизнь. Таков 
конец искушаемого от своей похоти, если он,
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разумеется, не употребит надлежащих, данных 
Богом средств к препобеждению таковых ис
кушений и восстанию от таковых падений: ис
куситель (предполагаемый или подразумевае
мый только у апостола), обольщение, или ув
лечение похотию, грех, смерть. Примечательна 
эта параллель путей, по которым идут впадаю
щие в искушение, переносящие его (ст. 2—4,12) 
и искушающиеся своею похотию (ст. 14— 15): 
там плод искушения —  терпение, ведущее к 
нравственному совершенству, а конец —  веч
ная блаженная жизнь; здесь плод искушения —  
грех, а конец —  вечная смерть. Радоваться ли 
и в этих последнего рода искушениях, которые, 
конечно, бывают также не без попущения Бо- 
жия? Они также могут служить к нравствен
ному совершенствованию, если человек, при 
помощи Божией, с ними борется и, поборае- 
мый от них, снова восстает, и в этом случае, 
конечно, и таковые искушения должно прини
мать с радостию. Но если человек, не борясь с 
ними, только увлекается ими, погрязает во гре
хах и лишается вечной жизни, то плач и стена
ние должны заменить здесь радость. Апостол 
здесь не раскрывает, впрочем, сего, ибо цель 
его здесь только показать и доказать, что не 
Бог виновник искушения, ведущего к смерти, а 
сам человек.
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16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет

16— 18. Не обманывайтесь и проч.: про
должается речь о том же и выставляется поло
жительное опровержение заблуждения, будто 
Бог —  виновник искушений, ведущих к поги
бели. Видно, это заблуждение сильно было 
укоренено в сердцах читателей послания и сам 
апостол особенно принимал его к сердцу и хо
тел вырвать его с корнем из сердец читателей, 
чем и объясняется это сердечное обращение его 
к ним с увещанием —  не обманывайтесь, соб
ственно не обольщайтесь (обольстительным 
было это заблуждение), братия мои воз
любленные. —  Всякое даяние доброе и проч.: 
в этих словах —  положительное опровержение 
обольстительного заблуждения. Опровержение 
таково: Бог есть виновник всякого добра, и от 
Него происходит и может происходить только 
даяние благое; следовательно, Он не может 
быть виновником искушений человека в по
гибель, так как Он в свойствах Своих неизме- 
ним (ст. 17). Притом Он столько любит людей, 
что возродил их словом истины для вечного 
блаженного единения с Собою, следовательно, 
не может быть виновником погибели их и ис-
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изменения и ни тени перемены. 18 Восхотев, родил 
Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий.

кушений, ведущих к погибели (ст. 18). Что 
Бог —  виновник только добра, апостол выра
жает усиленно, что от Него, и именно только 
от Него, нисходит всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный: различие понятий 
трудно уловимое; может быть, сим различием 
выражений указывается на блага временные и 
вечные, вещественные и духовные, житейские 
и высшие и т. п.; вообще же означается, что 
Бог есть источник всяких и всяческих благ и —  
только благ, а не зол, и —  только Он один ис
точник благ.—  Свыше: с неба (ср. Деян. 14, 17; 
26, 13; Ин. 6, 32—33). —  От Оти,а светов: 
источника всякого света, и духовного, и чув
ственного. Свет —  символ добра, как тьма —  
символ зла; Отец —  источник всяких светов 
есть, значит, источник всякого добра, и Сам 
есть Свет —  добро, и тьмы, зла, в Нем нет 
никакой (ср. Ин. 1, 4— 5 и прим.); следовательно, 
от Него и не может исходить никакой тьмы —  
зла, например искушения к погибели.—  У  Ко
торого нет изменения и проч.: усиление и 
уяснение наименования Отца светов. Свет све
тов или светил небесных, который служит сим
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волом духовного света божественного, измен
чив, непостоянно одинаков; Свет Отца этих 
светов никогда не изменяется, всегда одинаков, 
то есть мысль без образа: Бог не колеблется 
между добром и злом, в Нем и от Него неиз
менно и всегда одно только доброе, без малей
шего оттенка зла, которое несообразно с Са
мим Его естеством, как существа святейшего и 
чистейшего. —  Блаженный Феофилакт, разу
мея под Отцом светов Бога, под еветами разу
меет или силы ангельские, или просвещенных 
Духом Святым людей; но во всяком случае 
это —  вторые светы, неизмеримо выше кото
рых Един Отец светов, в Котором или у Ко
торого «нет изменения, ибо Он Сам взывает 
чрез пророка: Я есмь и не изменяюсь (Мал. 
3, 6); а выражение —  преложения стен11 озна
чает, что в Боге нельзя даже помыслить какой- 
либо перемены» (Феофилакт). Если встреча
ются в Писании выражения, указывающие по 
видимому на изменяемость в Боге, например 
говорится, что Он гневается, раскаивается и 
подобное, то это только человекообразное вы
ражение отношений Бога к человеку; неизмен
ный в Своем внутреннем существе, Он изме-

* Конец 17-го стиха по-церк.-слав.: «...у Негоже несть 
пременение, или преложения стен». — Ред.
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няет только отношения Свои к человеку соот
ветственно человеческой изменчивости. Как на 
величайший дар Божий людям из всех и вся
ческих даяний и даров Его им, апостол указы
вает на дар возрождения людей словом исти
ны, в доказательство того, что от Бога может 
нисходить одно только доброе, а отнюдь не 
злое. —  Восхотев, Он родил нас словом 
истины: рождение здесь разумеется не есте
ственное рождение человека для физической 
жизни, но рождение духовное, или возрожде
ние, рождение свыше (ср. прим. к Ин. 3, 3— 5), 
оживление мертвого грехами человека для жиз
ни святой и непорочной в Царстве Христовом. 
Как на орудие сего возрождения апостол ука
зывает на слово и с т и н ы  (ср. Еф. 1, 13; 1 Кор. 1, 5; 
2 Тим. 3, 15), под которым разумеется Еванге
лие, называемое так потому, что Бог открыл в 
нем человечеству всю истину. Верою в Еванге
лие совершается возрождение человека, ибо 
этой верой он усвояет себе искупление, совер
шенное Христом, и вступает в новый завет с 
Богом, возрождается для жизни новой и свя
той. Эту последнюю мысль, или цель возрож
дения, апостол выражает оригинальным из
речением; чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий. Образ выражения
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19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий чело
век да будет скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев, 20 ибо гнев человека не

взят от принесения и посвящения Богу начат
ков плодов, как поведено было законом. Пер
венствующие христиане представляются у апо
стола начатком плодов духовных новой нивы 
Божией (ср. 1 Кор. 3, 9), или Царства Божия на 
земле, то есть Церкви Христовой. Не только 
все человечество, но и вся тварь, все создания 
ожидают, по созерцанию великого апостола 
Павла (Рим. 8, 18 и далее), восстановления, ко
торое началось с первого пришествия Христо
ва и окончится после второго; уверовавшие во 
Христа первые христиане и именуются на
чатком новосозданий Божиих. Это возрож
дение, или новосоздание, Бог совершил един
ственно в силу своего хотения (восхотев), оп
ределяемого любовию Бога к человеку (ср. прим. 
к Ин. 3,16 и парал.), а не по каким-либо правам 
и заслугам человека. Если же Он это величай
шее благо человека устроил единственно по 
Своей всеблагой воле и любви, то как может 
быть, чтобы Он был виновником погибели 
человека, например —  искушал его на поги
бель? Это два понятия, противоречащие и вза
имно исключающие себя. Этим решительным
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творит правды Божией. 21 Посему, отложив всякую 
нечистоту и остаток злобы, в кротости примите 
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.

словом апостол оканчивает опровержение неле
пого заблуждения, что Бог искушает человека 
на погибель, и доказательство, что Бог так не 
искушает никого (ст. 13).

19— 21. На истине, выраженной в стихе
18-м о возрождении христиан словом истины, 
апостол основывает и излагает далее практи
чески нравственные наставления об отношении 
возрожденных к этому слову истины: быть 
слушателями (внимательными) сего слова (ст.
19—21), и не только слушателями, но и испол
нителями его (ст. 22—25). Итак, вследствие 
того, что Бог, по Своей любви и милости к 
вам, возродил вас словом истины, вы должны 
вести себя в отношении к сему слову, как тре
бует самая важность дела, именно: всякий из 
вас да будет скор на слышание, пусть будет 
всегда готов и усерден к слышанию сего слова, 
то есть Евангелия (ср. прим. к ст. 18), но мед
лен на слова и на гнев, должен воздержи
ваться от слов и от гнева. Под медленностию 
на слова апостол разумеет, как можно заклю
чать из сличения со словами 3, 1— 2 и далее, 
осторожное отношение к учительству и обуз
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дание языка; под медленностию на гнев разу
меет воздержание от спорливости и сварливо
сти, от которых далее также предостерегает 
он (3, 14 и далее). Может быть, предлагая на
ставление сие, апостол имел в виду и напоми
нал своим читателям евреям известное настав
ление ветхозаветного мудреца: буди скор в 
слушании твоем и с долготерпением от- 
вещавай ответ (Сир. 5, 13). Причина, почему 
всякий должен быть медлителен на гнев, —  та, 
что гнев человека правды Божией не тво
рит, то есть человек, обладаемый гневом, 
спорливостию или сварливостию, даже вообще 
в состоянии страсти, не делает правды, угод
ной Богу и свойственной Ему, каковой Он и от 
людей требует; такой человек судит обо всем и 
делает по страстному увлечению, более или 
менее неправильно. Правда Божия не находит 
себе выражения в его словах и действиях. 
«Правда есть свойство души, воздающее каж
дому должное, а гнев губит и разумных (см.: 
Притч. 15,1). Каким же образом гнев, помрачая 
ум, когда доходит до размеров страсти, соста
вит добродетель, которая рассудительно воз
дает каждому должное?» (Феофилакт). П о
сему, чтобы творить правду Божию, надобно, 
прежде всего, отложить всякую нечисто
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ту и остаток злобы, какие есть еще и в 
возрожденном и какие выражаются или могут 
найти себе выражение в необузданности язы
ка, спорливости и сварливости (гнев), и в 
кротости —  с расположением духовным, про
тивоположным гневу (ср. 3, 13 и далее), прини
мать насаждаемое слово, то есть слово исти
ны, или Евангелия (ст. 18), усвоять его себе и 
возращать, чтобы оно приносило плод свой. 
Слово истины, или Евангелия, называется на
саждаемым в возрождаемых: оно насаждается 
и проповедниками Евангелия при оглашении и 
последующих наставлениях, и Богом в благо
дати возрождения; принять его значит не толь
ко принять первоначально, но и постоянно при
нимать, то есть постоянно усвоять его себе 
верою, возращать. Весь образ речи заимство
ван от посадки плодовитых семян в землю, 
которую нужно прежде очистить от сорных 
трав и потом по временам очищать, пропалы
вать, чтобы плевелы не заглушали доброго 
растения. Могущее, имеющее в себе силу, при 
тщательном возращении, спасти ваши души: 
сделать вас блаженными и здесь, на земле, 
насколько то можно, и особенно —  там, на 
небе, в вечном Царстве Божием.
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22 Будьте же исполнители слова, а не слышате- 
ли только, обманывающие самих себя. 23 Ибо, кто 
слушает слово и не исполняет, тот подобен чело
веку, рассматривающему природные черты лицо 
своего в зеркале: 24 он посмотрел на себя, ото-

22— 25. Будьте же исполнители и проч.: 
чтобы насаждаемое слово воздействовало ко 
спасению души, недостаточно только того, что
бы человек был скор на слушание его (ст. 19), 
надобно быть исполнителем слова слушаемого, 
надобно усвоять его так, чтобы оно осуществ
лялось в действиях человека, в жизни его, 
чтобы вся деятельность человека была выра
жением того, что содержит в себе и чему по
учает это слово истины. Иначе, слушающий 
только слово, а не исполняющий его будет 
лишь обманывать себя самого: он может вооб
разить себе, что от одного слышания он может 
быть совершен, может быть блажен (ст. 25), 
тогда как этого быть не может, и, таким обра
зом, таковой человек обманывает сам себя, ибо 
совершенство и блаженство не в слушании и не 
в знании, а в деятельности, сообразной со слы
шимым и знаемым словом истины (ср. Мф. 7, 
24—26 и прим.). Апостол далее наглядным при
мером уясняет эту истину, что блажен не слы- 
шатель слова, а исполнитель его. —  Кто слу
шает только слово истины (ст. 18), а не ис-
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шел и тотчас забыл, каков он. 25 Но кто вник
нет в закон совершенный, закон свободы, и пре
будет в нем, тот, будучи не слушателем забывчи
вым, но исполнителем дела, блажен будет в своем 
действии.

полняет, не осуществляет слышимого в своей 
деятельности, тот подобен человеку, по
смотревшему на себя в зеркало, который, по
смотрев и отошедши, забыл, каков он, то 
есть, посмотрев и отошедши, уже не видя себя, 
забывает о чертах лица своего и, занятый дру
гими делами, не вспоминает о них. То же 
бывает и со слушающим слово, а не исполняю
щим: послушал, перестал и, занятый разными 
делами, забыл о них, не воспоминает о слы
шанном, не заботится о нем. При таком отно
шении человека к слову истины оно очевидно 
не может быть спасительно для него, как не 
осуществляющееся в деятельности, не пребы
вающее в нем слово (И н. 5, 38). «О т обык
новенного зеркала апостол переводит речь к 
зеркалу мысленному, ничего не выведши из пред
ставленного в кратких словах примера. Говоря 
полнее, он сказал бы так: “Кто слушает закон 
и не исполняет его, тот подобен человеку, рас
сматривающему лицо свое в зеркале. Как этот 
посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он, так и тот, усмотрев из закона М ои
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сеева, для чего он сотворен, именно —  для сла
вы Божией и для жизни по образу создавшего 
его Бога, ничего из виденного не исполнил, но 
поступил точно так же, как и смотревшийся в 
зеркало. Ему следовало бы воспользоваться 
виденным, а он, как и тот, не воспользовался” . 
И не без цели так поступает апостол, умалчи
вая нечто: он сосредоточивает слушателя и 
напрягает его слушать это не между делом. 
Ибо блаженны не такие слушатели, а соединя
ющие со слушанием дело» (Феофилакт). Спа
сительно слово истины только для того, кто не 
слушает лишь, а вникнет в него и пребудет 
в нем, таковой блажен, потому что он испол
нитель, вся деятельность его сообразна со сло
вом истины слышимым, возрастает оно в нем и 
приносит плод; им направляется, одушевляет
ся, возвышается и освящается вся деятель
ность человека. —  Кто вникнет: слово озна
чает внимательное отношение к слышимому, 
понимание и усвоение его разумом и верою, 
правильное и, по возможности, обширное.—  
Закон совершенный свободы: так называется 
здесь то слово истины, которым возрожда
ется человек от Бога (ст. 18), то есть Еванге
лие. Так называется оно как новый закон, или 
завет, сравнительно с ветхим законом, или за
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ветом, несовершенным (Евр. 7 ,18— 19) законом 
рабства (Гал. 5 ,1 ), от коего освободил христиан 
новый закон (Рим. 8, 2), даровал им дух свобо
ды и сыновства Богу, закон любви и благода
ти. «К  словам закон совершенный прибавил 
(апостол) закон свободы, чтобы указать на 
отличительную его черту — свободу, ибо закон 
Христов, освободив от рабства плотского, по
ставляет приходящего к Нему в свободе, дела
ет его чрез эту свободу более внимательным и 
освобождает его от забвения, вредного для 
всего доброго» (Феофилакт). И пребудет в 
нем: не как тот, смотрящийся в зеркало, —  по
смотрел и ушел; пребудет, то есть сделает его 
постоянным законом своей деятельности и 
жизни, не отступит от него. «Апостол ска
зал —  вникнет, а не войдет, ибо духовный за
кон, во всем имея преимущество и величие, 
способен привлекать и самим кратким чтением 
его» (Феофилакт). Таков блажен будет в 
своем действовании: так как действование 
его все проникается и освящается совершен
ным законом; блажен —  в том же смысле, как 
и в ст. 12 —  переносящий искушение; блажен
ство внутреннее, духовное и здесь, на земле, и 
полное там —  на небесах.
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26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не 
обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, 
у того пустое благочестие. 27 Чистое и непорочное

26— 27. Если кто из вас думает и проч.: 
следствие из вышесказанного об отношении 
верующих к слову истины, или совершенному 
закону. Правильное отношение к нему ведет к 
благоугождению Богу, но и при неправильном 
отношении (слышании только, а не исполне
нии) человек может мечтать (обманывать себя, 
ст. 22), что он благоугождает Богу. Апостол 
разрушает эту мечту и указывает кратко сущ
ность богоугодной деятельности человека.—  
Если кто из вас думает, неправильно пред
ставляя себе истинное отношение к слову исти
ны, что он благочестив: собственно богочти- 
тель, служит Богу, почитает Бога добрыми делами 
своими (употреблено здесь 0рг|слсд<;, а не e6aepf)<;; 
0рт]стк£1а—  внешнее выражение sucePeia, во вне
шних знаках богопочтения).—  А  не обузды
вает своего языка: выражение указывает на 
вышеупотребленное —  медлен на слова, мед
лен на гнев (ст. 19) и указывает на качества, 
противоположные указанным в сем последнем 
выражении, то есть пристрастие к самовольно
му учительству, говорливости и спорливо- 
сти (см. прим. к ст. 19). —  Но обольщает сердце 
свое: это выражение означает то же, что вы-
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благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить 
себя неоскверненным от мира.

шеупотребленное обманывающие самих се
бя (ст. 22), каковой самообман, или самооболь
щение, приписывается слышателям только за
кона, а не исполнителям. Значит, если кто счи
тает себя богочтителем, а между тем не обуз
дывает языка своего —  пристрастен к учитель
ству, говорливости, спорливости и —  только 
слышатель слова истины, а не исполнитель, —  
у того пустое благочестие, не истинное, а 
только вид благочестия, или богопочтения, про
истекающий от неправильного отношения к 
слову истины, или закону совершенному. 
«Иудеи, исполняя до тонкости предписания 
закона, высоко думали о себе, полагая в со
блюдении их все благочестие по отношению к 
Богу и, занимаясь только ими, мечтали стя
жать чрез них блаженство... Предостерегая от 
такого ошибочного взгляда, апостол и дает на
стоящее наставление. Упомянув об исполнителе 
дела и назвав его блаженным, он тотчас же 
исправляет и то зло, которое вкрадывается у 
многих при исполнении дел» (Феофилакт). 
Писатель указывает, что может быть пустое 
благочестие как при исполнении закона Мои
сеева, так и совершенного закона свободы,
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закона Христова. В противоположность сему 
пустому благочестию, чистое и непорочное 
благочестие, или богопочтение, истинное и 
правильное, пред Богом и Отцом, то есть в 
очах Божиих, пред судом правды Божией (2 Пет. 
3, И), есть то, чтобы, во-первых, призи
рать вдов и сирот в их скорбях: без со
мнения, это один из видов истинного благоче
стия, приведенный для примера; общая мысль 
в сем примере —  благотворительная любовь ко 
всем нуждающимся и несчастным, составляю
щая существо христианской чистой нравствен
ности и за которую Христос дарует блажен
ство на Страшном суде Своем (Мф. 23, 36 и 
далее). Такое представление благотворительной 
любви в примере призрения бедных сирот и 
беззащитных вдовиц весьма обыкновенно у 
священных писателей. Эта благотворительная 
любовь к бедным должна иметь основанием 
веру в Господа Иисуса Христа (2, 1). «Итак, 
если хочешь быть благочестивым, покажи бла
гочестие не в чтении, но в исполнении закона, 
которое состоит особенно в оказывании со
страдания к ближнему, ибо сострадание к 
ближнему есть своего рода уподобление Бо
гу (Лк. 6, 36); только милосердие ваше должно 
быть чуждо лицеприятия» (Феофилакт). Вто
рую черту чистого и непорочного благочестия
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указывает апостол в том, чтобы хранить себя 
неоскверненным от мира: под именем мира 
разумеется, в смысле слов Христовых (Ин. 7, 7 
и парал.), вся совокупность враждебных Богу и 
добру сил в мире, стоящих под властию князя 
мира сего (Ин. 12, 31 и парал.) —  диавола. Сле
довательно, выражение означает: хранить себя 
от всякого приражения мирского зла вооб
ще, —  черта очевидно очень общая, объемлю
щая множество частных черт. Христиане, в 
силу своего возрождения от Бога словом исти
ны (ст. 18), изъяты из мира, выше мира (1 Ин. 
4, 4— 6), не члены мира; но, с другой стороны, 
по силе греха, который и в них остается, и по 
силе внешней связи с миром они пребывают 
еще в мире, почему и должны хранить себя от 
осквернения им. Это сохранение есть дело как 
Божие (Ин. 17, 13 и прим.), так и самих верую
щих (1 Тим. 3, 22), и они должны постоянно и 
неослабно в продолжение всей своей жизни 
заботиться о сем.



Г л ав а  2
Увещание к нелицеприятному отношению к ближним (1—13).

Учение о  вере и делах (14—26)

1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего 
Господа славы, не взирая на лица. 2 Ибо, если в 
собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, 
в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной 
одежде, 3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, 
скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному 
скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног 
моих,— 4 то не пересуживаете ли вы в себе и не 
становитесь ли судьями с худыми мыслями?

1. А п о с т о л  указал (1, 27) на благотворитель
ную любовь к бедным и несчастным, как на 
выражение одного из свойств истинного благо
честия, первооснову которого составляет, без 
сомнения, вера в Господа Иисуса Христа, так 
как без этой веры благочестие не может быть 
собственно христианским благочестием. Рас
крывая эту черту благочестия —  любовь к бед
ным —  подробнее, апостол указывает, как не
согласно с сим лицеприятие, предпочтение бо
гатых бедным, как это несообразно с законом 
совершенным, законом свободы (1, 25; 2,12). —  
Братия мои: ср. прим. к 1, 2. —  Имейте веру 
в Иисуса Христа: как первооснову христиан
ского благочестия и богопочтения, выражаю
щуюся особенно в благотворительной любви к 
бедным и несчастным. —  Господа славы: на
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рочитое прибавление, или для указания того 
возвышенного настроения духа, какое должны 
иметь ученики и последователи Господа славы, 
или для внушения должного благоговения к 
внушениям и увещаниям, какие делает апостол 
во имя и от имени Господа славы, или для 
указания всей нелепости предпочтения бога
тых —  славных мира сего бедным пред лицом 
Господа славы, о чем речь идет непосредствен
но за сим. —  Не взирая на лица: без лице
приятия, что далее объясняется в примере.—  
«И бо кто делает что-нибудь с лицеприятием, 
тот бесчестит самого себя, так как показывает 
неуважение к сродному себе и, прежде всего, 
неуважение к самому себе, потому что свой
ство действий в отношении к подобному себе 
переходит и на самого действующего» (Ф ео
филакт).

2— 4. Пример заимствован апостолом не 
отвлеченно, а кажется из практики жизни чи
тателей послания; вероятно, подобное случа
лось у них. Но в этом частном примере апос
тол без сомнения осуждает и другие подобные 
многоразличные проявления лицеприятия, как 
можно заключить из обобщения сего понятия в 
ст. 8 и 9. Пример лицеприятия представляется 
таков: если в собрание ваше и проч. Под со
бранием (aovaycoyfi) здесь разумеется богослу
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жебное собрание верующих во Христа —  то 
же, что Церковь (ср. Евр. 10, 25 и 1 Кор. И, 18), 
церковное собрание, чем усиливается вина ли
цеприятия, если оно проявляется даже в такие 
важные минуты, как молитвенное собрание 
верующих в церкви пред лицом Бога и Господа 
славы, пред Которым всякая слава мира 
сего —  прах и ничто. —  С золотым перст
нем и проч.: золотой перстень — символ богат
ства и мирской чести, равно как и богатая 
одежда, в противоположность скудной одежде 
бедного. Указывается на перстень и богатую и 
скудную одежду потому, что при различении 
богатого и бедного это прежде всего бросается 
в глаза и обыкновенно по одежде судят лю
ди об относительном богатстве или бедности 
ближних. Богатый и бедный разумеются хри
стиане, верующие, ибо они представляются 
входящими в христианское богослужебное со
брание, следовательно, членами Церкви, а не 
посторонними, пришедшими в церковь только 
в качестве посетителей. —  И вы скажете и 
проч.: речь обращена ко всему обществу в лице 
его представителей, распоряжающихся распре
делением мест в собраниях для после пришед
ших; кто бы ни были эти распоряжавшиеся, 
они представляются только как уполномочен
ные от целого общества и, следовательно, вы
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ражающие мысль или настроение общества в 
известном данном случае. —  Тебе (богатому) 
хорошо сесть здесь: то есть тебе будет тут 
удобнее, лучше; тот (бедный) пусть и постоит, 
если нет места на седалище, или пусть сядет 
здесь, у ног моих (распорядителя); и в том, 
и другом случае — место не такое удобное, как 
предложенное для богатого. Этот по видимому 
маловажный факт апостол считает очень важ
ным выражением направления духа, несоглас
ного с законом совершенным, выражением ли
цеприятия и потому строго осуждает или пори
цает так мыслящих и действующих в отноше
нии к богатому и бедному. Он видит в этом 
нетвердость веры в обществе, так мыслящем и 
действующем, и —  дух ложного осуждения 
ближних. —  Не пересуживаете ли вы в се
бе: точнее —  не уеумнились ли вы в себе (то 
есть в сердце своем; ср. Мк. 11, 23), —  так имен
но нужно здесь понимать греческое слово (8ш- 
KpiveaGai), по ходу речи и строению выражения 
в этом смысле оно употреблено выше два раза 
(1, 6). Выражение значит: поступая так лицеп
риятно в отношении к богатому и бедному в 
собрании, не свидетельствуете ли вы о том, что 
вы не тверды в вере, что вы уеумнились в той 
истине, что во Христе и бедный, и богатый —  
одно, все равно; что закон совершенный, закон
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Христов, не допускает такого различия и ли
цеприятия; что, поступая так, вы нарушаете 
закон и, следовательно, нетверды в вере Госпо
да славы? —  И  не становитесь ли судьями 
с худыми мыслями: то есть судьями непра
ведными (ср. Лк. 18, 6 ), неправильно судящими 
о нравственных качествах богатого и бедного, 
предвосхищающими праведный суд о них Гос
пода славы и, следовательно, опять тем проти
воречащими закону совершенному и являющи
ми тем же нетвердость веры своей и отсут
ствие чистого и непорочного благочестия (ст. 1 
и 1, 27). Блаженный Феофилакт перефразиру
ет и толкует это изречение с таким оттенком 
мысли: « “Поелику вы не рассудили как долж
но, то стали судьями с худыми мыслями” . Не 
пересуживаете ли? То есть вы испортили при
говор свой, не сделав наперед никакого иссле
дования о том, рачителен ли бедный или ленив 
богатый. Но ваше неразличение привело вас к 
лицеприятию, заставило вас одного похвалить, 
как богатого, а другого презреть, как бедного. 
И  бысте судии помышлений злых, то есть 
стали судьями несправедливыми, поддающи
мися лукавству из лицеприятия» (Феофилакт). 
Вот какое зло по закону совершенному видит 
апостол в подобном лицеприятии.
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5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных 
ли мира избрал Бог быть богатыми верою и на
следниками Царствия, которое Он обещал любя
щим Его? 6 А вы презрели бедного. Не богатые ли 
притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? 7 Не 
они ли бесславят доброе имя, которым вы называ
етесь?

5— 7. Раскрывая далее и более несоответ
ствие такого лицеприятия с совершенным зако
ном и порицая (впрочем, с любовию к читате
лям и с особенною сердечностию, что видно из 
обращения к ним со словом—  послушайте, то 
есть вникните и рассудите, братия мои воз
любленные', ср. 1, 16) такое настроение обще
ства, апостол указывает на несоответствие ли
цеприятия с волею Божиею относительно бед
ных, выразившеюся в их призвании, и с пове
дением самих богатых в христианском об
ществе. —  Не бедных ли мира избрал Бог 
и проч.: под именем избрания разумеется при
звание Богом к вере во Христа или в Церковь 
Христову (ср. 1 Кор, 26—27). Проповедь Хрис
та и о Христе привлекала первоначально к 
Нему по преимуществу бедных мира, так что о 
первоначальных обществах христианских, по 
всей вероятности, то же можно сказать в этом 
отношении, что сказал апостол Павел о общес
тве коринфском: что Бог избрал немощное
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мира и незнатное и уничиженное и ничего не 
значащее (1 Кор. 1, 27—28); сами апостолы 
были из бедных мира. Такой ход дела лежал в 
планах премудрости Божией о спасении чело
вечества. Вероятно, то же было и в тех обще
ствах христианских, к которым апостол пишет 
послание, и, говоря так, он, вероятно, ссылает
ся на самих читателей, как на очевидцев истин
ности слов своих. Выражение, конечно, не оз
начает, что только бедных избрал Бог, а по 
преимуществу бедных. —  Быть богатыми 
верою: то есть во Христа, верою, которая со
ставляет первооснову истинного благочес
тия (ст. 1 и 1, 27). —  «Поелику для многих тяж
ко даже слышать о бедности, то, сказав бед
ных мира сего, тотчас прибавил богатыми. 
Чем же богатыми? —  Верою. Ибо неотъемле
мый мир бедных, когда они перейдут к вере, 
делает их сильнейшими богатых» (Феофи
лакт). И наследниками Царствия: то есть 
будущего славного Царства Христова, которое 
наследуют, или получат, богатые верою во 
Христа (ср. Гал. 3, 29; 5, 21). —  Которое Он 
обещал и проч.: см. прим. к 1,12. —  А  вы, во
преки воле и определению Божию, презрели 
бедного, в указанном примере неправедно уни
чижив его по лицеприятию пред богатым. О б 
ращаясь затем к поведению богатых в отноше
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нии к бедным в обыденных житейских делах, 
апостол и в нем указывает несправедливость 
лицеприятного предпочтения богатых бед
ным. —  Не богатые ли притесняют вас: 
разумеется притеснение не в делах веры, чего 
ниоткуда не видно, но притеснение в обычных 
житейских делах, притеснение сильным слабо
го, как видно из 5, 4. Обвинение богатых, 
конечно, обобщено, как это нередко бывает 
при обличениях, то есть что делали некоторые 
богачи, то отнесено ко всем богатым, чтобы 
разительнее показать несправедливость пред
почтения богатых бедным. —  Не они ли вле
кут вас в суды : по тем же житейским, по 
большей части денежным, делам. Подобное 
отношение богатых к бедным апостол Павел 
замечал и обличал в коринфском христианском 
обществе (1 Кор. 6, 1 и далее); то же, должно 
быть, было и в тех обществах, к которым 
писал и апостол Иаков. Да и в каждом, впро
чем, обществе так это естественно —  богатые 
теснят бедных! —  Не они ли бесславят сво
ими поступками, противными закону Христо
ву, притеснением бедных и проч., доброе имя, 
которым вы называетесь, то есть имя хрис
тиан, каковое носили уже тогда последователи 
Христова учения (ср. Деян. 11, 26 и прим.; 1 Пет. 
4, 16).
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8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: 
возлюби ближнего твоего, как себя самого,— хоро
шо делаете.9 Но если поступаете с лицеприятием, то 
грех делаете, и перед законом оказываетесь пре
ступниками. 10 Кто соблюдает весь закон и согре-

8— 9. Если вы исполняете и проч.: судя 
по строению греческой речи, здесь надобно 
предполагать, что апостол в ст. 8 и 9 отвечает 
на предполагаемое им со стороны читателей 
оправдание себя касательно их такого действо
вания в отношении к богатым. Они могли ска
зать, что, действуя так, они исполняют запо
ведь о любви к ближним (хотя поведение их в 
то же время относительно бедного явно несо
образно с сим). Апостол и говорит, что если 
тут действительно выражается любовь в отно
шении к ближнему, то это хорошо, но если 
лицеприятие, то это —  преступление. Нельзя 
не заметить, что в первой половине сего изре
чения (ст. 8) речь ироническая (как ниже, в 
ст. 19), условливаемая тем, что извинение —  
пустое, более увертка, чем извинение или оп
равдание себя, заслуживающее уважения, и 
притом противоречит поведению извиняющих
ся в отношении к бедному (ст. 3). Заповедь о 
любви к ближнему, как к самому себе, апостол 
называет законом (закон вместо заповедь част
ная, см. Евр. 8, 10; 10, 16) Царским, как запо
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шит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во 
всем. ”  Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодей
ствуй, сказал и: не убей; посему, если ты не пре
любодействуешь, но убьешь, то ты также преступник 
закона.

ведь важнейшую, в которой содержатся все 
другие заповеди закона (ср. Рим. 13, 8— 10; Гал. 
5, 14; 1 Тим. 1, 5; Мф. 22, 39 и прим.). —  По 
Писанию: заповедь о любви к ближнему изло
жена в Лев. 19,18. —  Если поступаете с ли
цеприятием: то есть если в вышеописанном 
поступке (ст. 3) и подобных ему выражается 
лицеприятие, а не исполнение заповеди о люб
ви к ближним, то грех делаете; греческое 
выражение сильнее, чем простое —  грешите, 
грешите тяжко. —  Перед законом оказывае
тесь преступниками: точнее —  обличаетесь 
законом как преступники. Если лицеприятство
вавшие ссылались на закон для извинения себя, 
то именно этот-то закон и обличает их как 
преступников, так что они не могут иметь ни
какого извинения, ибо не оказали подобной 
братской любви к ближнему бедному (ст. 3). 
Впрочем, апостол под законом разумеет здесь 
не один только закон Царский, то есть запо
ведь о любви к ближним, но вообще весь за
кон, как видно из дальнейшего.

10— И. Кто соблюдает весь закон и 
проч.; разъясняется причина, почему впадшие
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в грех лицеприятия —  преступники всего зако
на, всей совокупности частных заповедей зако
на, а не одной только частной заповеди о люб
ви к ближним. Причина та, что вообще пре
ступление против одной какой бы то ни было 
частной заповеди закона есть преступление 
против всего закона. Если бы случилось так, 
что кто-нибудь соблюл бы весь закон, испол
нил точно все частные заповеди закона, много
различные и сложные, но согрешил бы в од
ном чем-нибудь, преступил бы одну какую- 
либо частную заповедь, тот виновен во 
всем, то есть повинен наказанию как преступ
ник всего закона, или закона вообще. Поче
му? —  Потому, что весь закон со всеми свои
ми многочисленными и многообразными запо
ведями частными есть выражение одной воли 
одного Законодателя —  Бога, и преступление 
одной заповеди есть, таким образом, непови
новение воле Единого Законодателя и, следо
вательно, преступление против закона вообще. 
Само собою разумеется, что апостол говорит 
здесь лишь вообще, выражает общую истину в 
общей форме, не раскрывая частного значения 
преступления той или другой частной заповеди 
в отношении к идее частной вменяемости. Пре
ступивший заповедь, запрещающую убийство, 
и соблюдший заповедь о непрелюбодеянии и
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будет судим (ст. 11) как убийца, а не как прелю
бодей, тем не менее убийца есть преступник 
против всего закона вообще, как преступивший 
единую во всех частных заповедях волю Зако
нодателя. Заповеди о прелюбодеянии и убий
стве берутся здесь для примера, как более 
важные заповеди в определении отношений к 
ближнему (ст. 8), о чем идет речь; но то же 
самое должно быть сказано и о каждой част
ной заповеди. Понятие закона берется здесь в 
общем смысле нравственного закона положи
тельного, как иудейского, так и христианского, 
более, впрочем, последнего. Блаженный Ф ео
филакт дает еще такое толкование словам апо
стола (ст. 10— 11): «Кто согрешит в одном чем- 
нибудь, тот становится виновным во всем, по
тому что не имеет совершенной любви. Ибо 
любовь есть глава всего доброго, а когда нет 
головы, то все остальное тело ничего не значит. 
А  что об этом говорит, видно из предыдущего 
наставления. Заповеди —  не прелюбодей
ствуй, не убей —  указаны для примера. За
меть, что и эти примеры взяты из заповедей, 
руководствующих к любви. Ибо, кто любит 
ближнего, тот не будет ни прелюбодейство
вать, ни убивать, потому что такие дела свойст
венны врагу. Если бы не так, то никто из лю
дей не спасся бы, потому что никто не соблю-
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12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть 
судимы по закону свободы. 13 Ибо суд без милости

дает всех заповедей; кто соблюл чистоту, тот 
побеждается иногда гневом; кто творит милос
тыню, тот нередко имеет зависть. Посему не о 
том говорится, чтобы добродетели вовсе не 
имели никаких недостатков, а о том, что лю
бовь должно иметь не недостаточную, не ли
цеприятную, а всецелую. То же можем сказать 
и о других добродетелях. Кто несовершенно 
держится целомудрия или справедливости, а 
что-нибудь опускает, тот, хромая в исполнении, 
вредит всему телу добродетели. Итак, под всем 
законом должно разуметь закон о любви» 
(Феофилакт).

12— 13. Так говорите и проч.: этими сти
хами заключается ряд мыслей, начатых с 1-го 
стиха, и с 14-го начинается новый. Апостол 
убеждает по этому изложенному им учению 
действовать во всей жизни, и —  говорить, то 
есть учить, и поступать, то есть осуществлять 
именно это учение в жизни, а не так, как учат 
и поступают зараженные лицеприятием. —  Как 
имеющие быть судимы  (на последнем 
Страшном суде Христовом; см.: Мф. 25, 31 и 
далее) по закону свободы: закон свободы 
есть тот же закон совершенный, о котором
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не оказавшему милости; милость превозносится 
над судом.

была выше речь (1, 25), то есть закон Христов, 
который учит, что согрешивший в одном ста
новится виновным во всем (ст. 10), и который 
есть по преимуществу закон любви и милости, 
составляющих главные характеристические чер
ты чистого и непорочного благочестия (1, 27). 

Имея в виду суд над всеми христианами по 
этому закону, все и должны поступать сооб
разно с ним. Ибо этот суд будет без мило
сти не оказавшему милости: то, что на 
этом суде решает дело, есть милость, или ми
лосердие, благотворительная любовь ко всем, 
особенно к бедным и несчастным, почему она и 
составляет главную черту истинного благочес
тия (1, 27). —  «Если мы простили ближним 
согрешения их против нас, если из имения 
своего уделяем часть нищим, то и нас воспри- 
имет милость Божия, когда будет судить наши 
поступки. Напротив, тяжкое осуждение пости
гает тех, которые не оказали благорасположе
ния к подобным себе» (Феофилакт). Совер
шенно соответственно сему изображение 
Страшного суда Самим Спасителем (Мф. 25, 36 

и далее). Милость превозносится над су
дом: суд по правде Божией грозит осуждением
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всякому грешнику, а грешны пред правдою 
Божиею все, и верующие христиане; но ми
лость, благотворительная любовь по закону 
Христову, носит в себе самой уверенность (ка- 
такаихатси; ср. 3,14; Рим. 11,18), что она превоз
может угрожающую силу суда и освободит от 
заслуженного наказания за грехи, оправдает, 
спасет.

Вера в Иисуса Христа составляет первоос
нову чистого и непорочного благочестия, благо
творительная любовь, особенно к бедным и 
несчастным, есть главное свойство такового 
благочестия (ст. 1; 1, 27), дела таковой любви 
оправдают человека на суде, не имеющему же 
их —  суд без милости. Таким образом, дела 
благотворительной любви совершенно необхо
димы для человека, для его оправдания, или 
спасения, —  эту мысль и раскрывает теперь 
апостол подробно в отделении —  до конца гла
вы, обобщая понятие о добрых делах и дока
зывая, что самая вера без них ничто в деле 
оправдания и спасения человека. Что пользы, 
то есть для оправдания и спасения человека, 
как показывают последующие слова —  может 
ли эта вера спасти его? В виде вопроса вы
ражается очевидно прямое отрицание, именно: 
вера без дел не может спасти человека, а по
тому бесполезна. —  Если кто говорит (о се
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бе), что имеет веру: то есть веру в Господа 
Иисуса Христа, составляющую первооснову 
благочестия; о ней именно речь, и если далее 
обобщается эта вера, как вера вообще в Бо
га (ст. 19 и далее), то потому, что примерами из 
Ветхого Завета, примерами мужей древних, 
веровавших в Бога, апостол хочет доказывать 
и доказывает мысль свою. —  А  дел не име
ет: то есть добрых дел, состоящих в исполне
нии закона, данного Тем, о вере в Кого гово
рится здесь. Возможна ли такая вера? Оборот 
речи: если кто говорит, что имеет ве
ру (без дел) показывает, что апостол как буд
то такую веру не считает верою, а только 
мечтанием, что это —  вера (если говорит, что... 
а на самом деле не имеет); тем не менее он все 
же называет ее верой, только мертвой (ст. 17, 
20, 26). Эта вера —  отвлеченная, головная, те
оретическая вера, признание истинности еван
гельского учения о Христе, но не проникшее во 
внутреннюю жизнь духа, а потому и не выра
жающееся в делах любви христианской и вооб
ще в делах исполнения закона Христова. Воз
можность такой веры видна уже из того, что 
апостол обстоятельно доказывает ничтожность 
ее в деле спасения; собственно говоря, это —  
не вера, в строгом смысле, но имеет только вид 
веры, почему и называется мертвою, как труп
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14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что 
он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта ве
ра спасти его? 15 Если брат или сестра наги и 
не имеют дневного пропитания, ,6 а кто-нибудь из

бездыханный имеет вид человека, но не есть 
живой человек. —  Спасти его: даровать бла
женство в будущем Царстве Христовом (как и 
1, 21); образ выражения взят от того, что греш
ному человеку по самой его греховности грозит 
гибель, или вечное осуждение; чтобы сделать 
его блаженным, нужно избавить (спасти) его 
от этой гибели.

14— 17. Что вера без дел, как вера мертвая, 
не может принести пользы так верующему, 
апостол разъясняет примером сочувствия к по
ложению бедных, ограничивающегося лишь 
словами, но не выражающегося ни в каком 
добром деле по отношении к ним. Пример 
представлен в той же форме, как и в ст. 3 и 4. —  
Если брат или сестра, то есть принадлежа
щие к христианской общине и потому имеющие 
более прав на вспоможение во имя Христово, 
бедны и несчастны до того, что не имеют даже 
одежды прикрыть наготу свою (наги —  конк
ретное обозначение бедности) и не имеют 
насущного пропитания, а кто-нибудь из 
вас, имеющих возможность помочь им в бед
ности —  дать одежду и напитать, не сделает



ГЛАВА 2, С ТИ Х И  14—17 85

вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питай
тесь», но не даст им потребного для тела: что 
пользы? 17 Так и вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе.

этого, а только скажет им, даже с участием 
и благожеланием, без гнева и негодования: 
идите с миром куда хотите, грейтесь и на
сыщайтесь —  приобретайте себе одежду, в 
которой можно было бы согреться во время 
холода, и пропитание, где хотите и где знае
те, —  что пользы (ст. 14) в такой участливо
сти на словах без дела? Что пользы: по ходу 
речи —  для выказавшего такую участливость, 
что пользы для спасения его, может ли такая 
участливость быть полезна ему в деле нравст
венного совершенствования и спасения? В фор
ме вопроса опять выражается отрицание: нет 
пользы от такой участливости. Без соответ
ствующего дела такая участливость —  пустая 
участливость, бессодержательная, мертвая, по
добна мертвому бездыханному трупу. —  Точно 
так же и вера, если не имеет дел, мертва: 
лишена жизненной силы, как труп —  души, и 
потому недейственна, следовательно —  беспо
лезна и не может спасти человека, это не вера, 
а один лишь призрак веры. Из этого видно, 
что под делами, о которых здесь речь, разуме
ется не что-либо такое, что можно приложить
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18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею 
дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я 
покажу тебе веру мою из дел моих. 19 Ты веруешь, 
что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут.

или прибавить к вере, но что возрастает из 
веры, дела добрые, которых корень заключа
ется в вере. Если нет этих плодов веры, зна
чит, корень сух, безжизнен, мертв; иначе, если 
бы он был жив, были бы и плоды. Вот почему 
дела веры суть доказательства жизненности 
самой веры.

18— 19. Далее, для наглядности изображе
ния и раскрытия мысли о мертвенности веры 
без дел, апостол пользуется диалектической 
формой речи, влагая неправильные речи в уста 
других и решительно, наглядно поражая их в 
предполагаемом лице противников. —  Но ска
жет кто-нибудь, из тех благомыслящих лю
дей, которые дела считают необходимым вы
ражением веры и веру без дел лишь призраком 
веры, мертвою верою, скажет другому, защи
щающему неправильную мысль о спасительно
сти одной веры без дел: ты имеешь веру, как 
ты говоришь, а я имею дела, не выставляя на 
вид веры и не хвалясь ею, полагая, однако же, 
что она есть во всяком случае источник и ко
рень моих добрых дел. Так кратко и ясно
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выражены положения обоих спорящих лиц, 
выведенных апостолом, и защитник истинного 
понимания дела, требуя от противника доказа
тельств его слов, поставляет его в положение, 
в котором ясно видна не только ошибочность, 
но даже явная нелепость его суждений о до
статочности одной веры для спасения без пло
дов веры, то есть добрых дел. Мысль самого 
апостола выражает очевидно этот выведенный 
им защитник истины (кто-нибудь), которому и 
предоставляет апостол дальнейшую речь. Речь 
такова: если ты, защитник достаточности для 
спасения одной веры без дел, говоришь, что 
имеешь веру, то покажи мне эту веру 
твою —  убеди меня в действительности бытия 
ее в тебе —  без дел, которые ты ошибочно от
деляешь от нее, тогда как я считаю их нераз
дельными и в этой только нераздельности да
рующими спасение человеку, а я покажу те
бе, или докажу, что она у меня действительно 
есть, веру мою из дел моих, которые имею 
как плод веры. То есть у тебя доказательство 
твоей веры —  только твое заверение, что ты 
имеешь ее, доказательство очевидно пустое, 
ибо оно ничем не подтверждается; у меня же 
доказательство того, что имею веру, наглядное 
и решительное, это —  дела мои, как плод веры, 
дела веры. Если ты не можешь сослаться на
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20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва? 2’ Не делами ли оправ
дался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 
Исаака, сына своего? 22 Видишь ли, что вера со
действовала делам его, и делами вера достигла

свои дела в доказательство твоей веры, то это 
вера пустая, мертвая, бесплодная для спасения 
твоего. Возьмем веру в каком-либо одном оп
ределенном выражении ее, например: основной 
пункт православной, как иудейской —  ветхоза
ветной, так и христианской —  новозаветной, 
веры есть единство Божие. —  Ты веруешь в 
эту высочайшую истину, что Бог един? —  
Хорошо делаешь, что веруешь сему, но если 
ты более того ничего не делаешь, то —  ничего 
не делаешь большего сравнительно с тем, что 
делают и бесы, потому что в эту истину и бе
сы веруют и —  трепещут; их вера в Едино
го Бога, не соединенная с послушанием Его 
святой воле, выраженной в законе, и не сопро
вождаемая добрыми делами, не только не мо
жет спасти их (ст. 14), а, напротив, заставляет 
их трепетать пред судом Божиим.

20. Но хочешь ли знать и проч.: этот 
стих составляет вступление к доказательству 
из Писания той же истины, что вера без дел 
мертва и не может спасти человека. Вопроси
тельная форма речи: хочешь ли знать, в



ГЛАВА 2. С ТИ Х И  20—24 89

совершенства? 23 И исполнилось слово Писания: 
«веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в пра
ведность, и он наречен другом Божиим». 24 Видите 
ли, что человек оправдывается делами, а не верою 
только?

соединении с названием противника неоснова
тельным человеком, выражает сознание и тор
жество победы над ним. —  Неоснователь
ный человек: точнее —  пустой человек; слово 
греческое означает не недостаток мысли, но 
нравственный недостаток души, отсутствие 
твердых основ нравственной жизни и деятель
ности; в приложении к настоящему противни
ку выражение значит: ты, человек с пустою, 
бессодержательною и с бессильною верою, до
вольствующийся своею пустою, ничего не со
держащею в себе верою. —  «Пустым называ
ет человека, который хвалится одною только 
верою, но, не осуществляя ее в делах, не вос
питал в себе твердой основы для своей дея
тельности» (Феофилакт). Мертва: см. прим. 
к ст. 17.

21— 24. Не делами ли оправдался Авра
ам и проч.: самое сильное доказательство для 
христиан из иудеев (1, 1), так как этот праотец 
пользовался во все времена величайшим почте
нием у евреев, почему и прибавлено —  отеи, 
наш. Вопросительная форма речи дает тон
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несомненности высказываемой мысли, которой 
не могут не верить даже противники, которые 
здесь имеются в виду. —  Оправдался: понятие 
оправдания заключает в себе понятие о перехо
де человека из состояния виновного в состоя
ние правого. Все люди виновны пред Богом 
святым как грешники, но по мере их нравст
венного очищения и усовершения из виновных 
переходят в состояние оправдываемых; оправ
дание поэтому употребляется в смысле правед
ности, оправданный —  то же, что праведный, 
праведник, святой. —  Авраам оправдался —  
значит, стал праведным пред Богом или, точ
нее, Бог явил его праведным пред судом Сво
им. Чем же он оправдался, или достиг правед
ности? —  Делами, или отдел, венцом которых 
была готовность его, по требованию Божию, 
принести сына своего единородного Исаака в 
жертву Богу (Быт. гл. 22). Вся жизнь Авраама 
показывает его беспрекословное послушание 
велениям Божиим, то есть исполнена дел его 
веры, но особенно эта готовность, по которой 
он возложил сына своего на жертвенник, 
была величайшим делом его веры, подви
гом (ср. Евр. 11, 17— 19), в нем как бы сосредо
точились все праведные дела Авраама. Прав
да, в повествовании о сем книги Бытия нет 
слова, которое бы соответствовало употреблен



ГЛАВА 2, С Т И Х И  20—24 91

ному здесь слову оправдался Авраам этим 
делом, но на великое значение этого дела для 
оправдания Авраама указывают ясно слова 
Божии, сказанные при сем: ныне Я вижу, 
что ты боишься Бога (Быт. 22,12); это было 
высшим делом веры Авраама, при котором 
Бог явил праведность его. Рассматривая это 
дело Авраама, апостол указывает в нем тес
нейшую связь веры с делами и тем доказывает, 
что вера без дел —  ничто, мертва, не может 
даровать оправдания или спасения. —  Вера 
содействовала делам его, и делами вера 
достигла совершенства: по вере в Бога А в
раам совершил дело сие (дела, апостол опять 
обобщает понятие, говоря об одном деле, как и 
в ст. 21), следовательно —  вера его содейство
вала тому, что он совершил дело сие, без веры 
его не было бы, оно —  плод веры, но, с другой 
стороны, и вера этим самым делом (делами, 
опять обобщение) достигла совершенства, еще 
более возвысилась и укрепилась, как выдер
жавшая этим делом величайшее испытание, 
или искушение (1, 3, Быт 22,1). Если бы можно 
было представить, что Авраам, вопреки требо
ванию Божию, не решился бы на жертвопри
ношение сына своего, то вера его прежняя не 
оправдала бы его пред Богом, и, следователь
но, делом, или верою, выразившеюся в деле,
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оправдался Авраам, иначе вера его оказалась 
бы мертвою, а теперь дело свидетельствовало, 
что она жива. —  И исполнилось, осуществи
лось на деле, слово Писания, которое гово
рит: веровал Авраам Богу, и сие вменилось 
ему в праведность. Эти слова сказал быто
писатель Моисей после изложения обетования 
Божия о умножении семени Авраама (Быт. 15,6). 
Апостол Иаков указывает осуществление сего 
слова в событии жертвоприношения Исаака, 
когда вера Авраама выразилась в таком высо
ком деле, как жертвоприношение Исаака, как 
плод этого веровал Авраам. —  И  он наречен 
другом Божиим: не в это время прямо Самим 
Богом наречен так; так называется он от лица 
Божия у пророка Исаии (41, 8) и в книге Па- 
ралипоменон (2 Пар. 20, 7), что показывает ве
личайшую любовь Божию к этому высокому 
праведнику, такую веру явившему делом жер
твоприношения сына своего. Заключение из 
сего события и объяснения его (ст. 21— 23) апо
стол выводит решительное: видите ли, что 
человек оправдывается, делается праведным 
пред Богом, делами, а не верою только, ес
ли вера обнаруживается в делах, в противном 
же случае она мертва и не имеет оправдатель
ной силы. (Разрешение кажущегося разногла
сия этого учения с учением святого апостола
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25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправ
далась, приняв соглядатаев и отпустив их другим 
путем? 26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 
без дел мертва.

Павла о сем и раскрываемого в сем же приме
ре Авраама см. в прим. к Рим., гл. 4).

25— 26. Другой подобный пример оправда
ния от дел, а не верою только апостол указывает 
в блуднице Раав, о которой повествуется в книге 
Навина (гл. 2 и 6). Почему избран этот при
мер? —  Вероятнее всего, для более наглядного 
доказательства всеобщности в Царстве Божи
ем этого закона, что оправдывается человек не 
верою только, но соединенною с делами веры. 
Сперва выставлен пример величайшего праот
ца еврейского народа; но этот закон действует 
как в великих, так и в малых: вот Раав слиш
ком далеко отстоит от великого Авраама,—  
женщина, хананеянка, блудница, однако же 
делами своими (опять обобщение одного фак
та, как и в ст. 21) оправдалась, и именно опять 
делами веры (ср. Евр. 11, 31) —  таков, следова
тельно, общий закон оправдания в Царстве 
Божием на земле. Дело, оправдавшее Раав, 
было —  принятие у себя соглядатаев и тайное 
препровождение их из города. Этим она под
вергала жизнь свою опасности от своих со
граждан, но за это самоотвержение пощажена
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была жизнь ее, когда взят был Иерихон (где 
она жила) евреями. В этом апостол указывает 
оправдание ее, или спасение ее, за ее доброе 
самоотверженное дело.

Все это учение о вере и делах апостол 
заключает повторением, как уже доказанного 
теперь непререкаемо, высказанного прежде 
положения своего, что вера без дел мертва 
(ст. 17 и прим.), поясняя это чрез сравнение —  
как тело без духа мертво. По видимому нет 
точного соответствия между членами сравне
ния. Во взаимных отношениях между духом и 
телом и между верою и делами скорее духу 
уподобить надлежало веру, а телу дела, и тогда 
сравнение было бы такое: как тело без духа 
мертво, так дела без веры мертвы. Мысль 
также совершенно верная; но апостол направ
ляет речь свою не против тех, которые при
давали значение делам, каковы бы они ни 
были; например, он имел в виду тех, кото
рые опускали нужду и значение самого дела, 
довольствуясь одною только верою. Пото
му в виду главной своей цели он высказывает 
одну только общую мысль сравнения, что вера 
одна, сама по себе, если не выражается в 
делах, —  то же, что мертвое тело, безжиз
ненна.



Гл ав а  3
Предостережение от самозванного учительства и от необуз
данности языка (1—14). Истинная и ложная мудрость (15—18).

1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, 
что мы подвергнемся большему осуждению, 2 ибо все 
мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий обуздать и все тело.

1— 2. Не многие делайтесь учителями: 
начинается раскрытие нового предмета, имею
щего, впрочем, тесную связь с вышесказан
ным. Говоря об отношении возрождаемых к 
возрождающему их слову истины, апостол ска
зал, что всякий должен быть медлен на сло
ва; медлен на гнев (1, 19) и далее, что не
обузданность языка есть признак пустого 
благочестия (1, 26); это направлял апостол про
тив неразумной страсти к учительству и лю- 
бопретельности* (см. прим. к указ. стихам), и 
теперь апостол говорит прямо против этой 
страсти, как видно, развившейся в тех обще
ствах христианских, к которым отправлено 
было послание. Чем более скудна была вера 
соответствующими ей добрыми делами, тем 
более могла развиваться страсть к самомни
тельному учительству, на место дел встало сло
во и притом сварливое, любопретельное (ст. 14). 

Для искоренения этой гибельной, как далее
* Любопретися (церк.-слав.) — любить спорить. — Ред.
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раскрывается, страсти апостол и ведет строгую 
речь о обуздании языка. Под именем учителей 
здесь разумеются не те должностные учители, 
которые призваны к сему в Церкви и которым 
сообщен для сего особый дар учительства (1 Кор. 
12, 29; Еф. 4 ,11), но свободные не должностные 
учители общества, не призванные к сему и 
только считающие сами себя способными к 
учительству, каковые, как видно, и были в тех 
обществах. Конечно, здесь очень легко оши
биться в своей способности и призвании; мно
гие неспособные могут представлять себя спо
собными и даже призванными, а отсюда много 
может быть беспорядков и нестроения в обще
стве, на которые далее прямо и указывает 
апостол (ст. 16); главное же, что здесь может 
развиваться любопретельность и зависть (ст. 14), 
от которых, кроме вреда, ничего нельзя ожи
дать. Апостол и говорит: не многие делай
тесь учителями, кроме должностных и при
званных к сему; надобно строго сперва испы
тать себя, действительно ли есть способность 
учительства, а главное —  способен ли таковой 
обуздать язык свой; а так как это обуздание —  
дело чрезвычайно трудное и не может быть 
много таковых, обуздывающих себя, то не мно
гие и должны делаться учителями. —  Зная 
(причина), что мы подвергнемся большему
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осуждению, чем не учители. Апостол смиренно 
и себя причисляет как бы к этим учителям, 
хотя как апостол он —  действительный учи
тель, призванный и одаренный, причисляет 
себя к ним для того, чтобы сильнее подейство
вать на убеждаемых; если уже он сам опасает
ся большего осуждения, то тем более должны 
опасаться они; если по делу учительства сам 
апостол поставляет себя под страхом осужде
ния в ряду с людьми, много согрешающими, то 
как должно быть страшно это дело для всякого 
другого! Под осуждением разумеется суд Бо
жий над преступниками (ср. Мф. 23, 14; Рим. 
13, 2). —  Причина, по которой мы подвергнем
ся большему осуждению —  та, что все мы 
(апостол опять смиренно поставляет себя как 
бы наряду с ними), учителя, много согрешаем 
сравнительно с теми, которые не берутся за 
дело учительства, хотя также и все много со
грешают. —  «Некоторые берутся учить тому, 
чего сами не совершали. Таковые учители, го
ворит, не получают никакой пользы, но подле
жат большему осуждению. Ибо кто учит тому, 
чего сам не имеет, как имеющий будто бы это, 
тот достоин осуждения за то, что грешит своим 
языком» (Феофилакт). В дальнейшей речи о 
согрешении в слове апостол, без сомнения, 
имеет в виду главным образом этих самозва
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ных учителей, но нельзя не заметить, что поня
тие обобщается и речь о необузданности языка 
может относиться ко всякому человеку, хотя 
главным образом к самозваным учителям. О т
влекая от пристрастия к учительству и начиная 
порицать необузданность языка вообще или 
невоздержность в речах, апостол прежде всего 
восхваляет, или ублажает, человека, умеющего 
обуздывать язык свой: кто не согрешает в 
слове, то есть прежде всего в учении при учи
тельстве, а потом и вообще в речах своих, в 
разговорах, тот человек совершенный (1, 2) 
в нравственном значении этого слова, высокий 
нравственно человек, могущий обуздать и 
все тело (обуздав язык), то есть способный 
(сильный) управлять всеми своими членами, 
как органами выражения души, и значит —  
всеми движениями души, всем своим духовно
телесным существом. То есть если человек хо
рошо управляет языком своим, то он хорошо 
может управлять всеми своими силами и есть 
человек нравственно совершенный.

3— 6. Два сравнения употребляет апостол 
для наглядного представления и подтверждения 
той истины, что обуздывающий язык свой 
может обуздать и все тело свое. Пункт сравне
ния собственно тот, что хотя язык человече
ский и небольшой член, но имеет важное значе-
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3 Вот, алы  влагаем удила в рот коням, чтобы они по
виновались нам, и управляем всем телом их. 4 Вот, и 
корабли, как ни велики они и как ни сильными 
ветрами носятся, небольшим рулем направляются, 
куда хочет кормчий;

ние (ст. 5), точно так же, как удила во рту ко
ней и руль на кораблях —  хотя небольшие 
вещи, но посредством их управляются как и 
куда следует и кони, и корабли. Посмотри (на
глядное, для всякого ясное и убедительное до
казательство); мы влагаем удила, малую по 
видимому вещь, в рот коням, и через это 
они повинуются нам, и мы управляем всем их 
телом, всеми их членами и движениями, они 
делают не так, как им хотелось бы, а как и что 
нам нужно. Или вот, например, корабли, как 
ни велики они сами по себе, чтобы слабый 
человек мог справиться с ними, и как ни 
сильными ветрами носятся, так что слабый 
человек по видимому не силен противостоять 
действию на корабль этих ветров и справиться 
против них с кораблем, но, однако ж, корабли 
небольшой вещью —  рулем направляются не 
туда, куда мог бы нести их сильный ветер, а 
куда хочет кормчий, корабль посредством 
руля находится в полном распоряжении управ
ляющего им. —  Так (ст. 5) и язык человече
ский, небольшой член, подобно удилам и
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5 так и язык —  небольшой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много вещества 
зажигает! 6 И язык — огонь, прикраса неправды; язык

рулю, но много делает: точнее —  большое 
имеет значение; греческое слово (peyaX.auxeTv) 
не имеет значения дела или действования, а за
ключает в себе понятие похвальбы и употребля
ется в дурном смысле. Здесь это слово проти
вополагается слову —  небольшой (член): не
большой, а имеет важное значение. Этим изре
чением апостол переходит к изображению па
губного значения и гибельной силы этого не
большого члена. Язык здесь употребляется 
вместо —  слово. Не язык, как естественный 
орган речи, но слово, произносимое языком, и 
слово значение имеет потолику, поколику оно 
есть выражение мысли. Слово, само по себе, 
звук пустой, смысл и значение ему придает 
мысль.

Дальнейшее изображение значения языка, 
или слова, оболочки мысли, продолжается та
ким изречением: посмотри, малый огонь
как много вещества зажигает; образ взят 
от большого пожара, который происходит от 
малого огня. Приложение этого образа: и
язык —  огонь, то есть сожигающий очень мно
гое, разрушающий очень многое в нравствен
ной жизни человека. Эта последняя мысль
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в таком положении находится между членами наши
ми, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем от геенны.

выражается писателем оригинально и сильно. 
Чтобы указать, почему в языке так много 
разрушающей или вообще злой силы, апостол 
обозначает кратко, что в нем целый мир не
правды (коацо<; xfjfq йбиаск;—  не прикраса не
правды, а мир неправды), это —  народное гипер
болическое выражение вроде «океан», «бездна» —  
в смысле неизмеримости или вообще великос
ти чего-нибудь; мир неправды язык —  значит: 
в нем столько неправды, что трудно и опреде
лить, и представить. Он называется так пото- 
лику, поколику представляется, что чрез него 
во все члены тела проникает неправда, то есть 
неистинное и ложное. Язык в таком положе
нии находится между членами (точнее —  
имеет такое значение в числе членов), что 
оскверняет все тело: именно потому, что 
в нем целый мир неправды, оскверняющей в 
нравственном отношении все тело (тело —  
в том же значении, как и в ст. 2), все движения 
всего духовно-телесного организма человека, 
все его стремления и действия. И  воспаляет 
круг жизни, соответственно названию его ог
нем. Оскверняет —  это соответствует назва
нию его миром неправды, а воспаляет —  как
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огонь вещество. —  Круг жизни: поэтическое 
обозначение всей жизни человека, которая с 
самого рождения его вертится непрестанно, как 
колесо, доколе смертию не прекратится верче
ние этого колеса. Воспаляет круг жизни 
значит: зажигает, или сожигает, всю жизнь 
человека. Все это образное, взятое от действия 
огня выражение означает пагубное действие, 
какое язык, оскверняющий неправдою всего 
человека, оказывает на всю его жизнь, как бы 
сожигая ее огнем страстей; всякая неправда 
как бы сосредоточена в языке (в слове), а он 
составляет как бы ось, около которой движет
ся колесо жизни и от которой воспламеняется 
и постоянно горит как бы в огне, доколе не 
прекратится это движение колеса. Представ
ление, что язык оскверняет все тело и воспаля
ет жизнь и, следовательно, есть собственное 
седалище греха, находит себе оправдание не в 
том, что всякий грех имеет свое основание во 
грехе языка, или слова, а в наблюдении, что 
язык есть ближайший орган действования или 
выражения каждого греха. Что он не причина, 
или основание, это выражает апостол в даль
нейшем изречении: будучи сам воспаляем 
от геенны, гееннским огнем, диавольским ог
нем, или, что то же, диаволом, так как похоть 
(1,14—15), от которой все грехи и которой бли-
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7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающих
ся и морских животных укрощается и укрощено 
естеством человеческим, 8 а язык укротить никто из 
людей не может: это —  неудержимое зло; он испол
нен смертоносного яда.

жайшим органом служит язык, имеет свое про
исхождение от диавола, следовательно —  из 
геенны.

7— 8. Всякое естество животных укро
щается и проч.: этими изречениями сильно 
выражается вся необузданность языка челове
ческого. Все живущее на земле покорно чело
веку, одного только языка человеческого никто 
покорить не может. Естество —  природное 
свойство, каково бы оно ни было (всякое), 
особенно —  свойство неукротимости, необуз
данности, дикой силы. Зверей, то есть всякого 
рода животных, живущих на суше, птиц и 
проч.: этими родами живых существ означает
ся совокупность всего живущего на земле (кро
ме человека); перечисление их —  то же, что у 
Моисея при описании творения (Быт. 1, 6 — 28; 
ср. 9, 2). Господство человека над всем живу
щим выражается словом укротить (5apa£eiv), 
означающим господство над непокорным, про
тивоборствующим. Представляется, что все 
живущее на земле, в воздухе и водах укрощено 
человеком, чем выражается не отношение част
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ного человека к отдельным животным, но 
отношение естества человеческого вообще к 
естеству животных вообще, как бы оно ни 
было различно у различных родов животных. 
Человек, по благословению Божию при сотво
рении, должен обладать всем живущим на зем
ле, как высшее творение Божие (Быт. 1, 26—28). 
По падении он лишился полного господства 
над всем, но не лишился совсем и —  по пото
пе —  в лице Ноя снова удостоился такового 
же благословения, хотя в меньшей мере (Быт. 
9, 2). Это-то господство, вообще принадлежа
щее природе человека над природою всех нера
зумных тварей, и разумеется здесь под именем 
укрощения всякого естества животных есте
ством человека. —  А  язык укротить никто 
из людей не может: то есть язык не чужой, 
но свой собственный, или, может быть, точ
нее —  никто другой, ни сам человек укротить 
своего языка не может; язык представляется 
диким неукротимым зверем, с которым никто 
не может справиться. Эта истина заимствована 
из постоянного наблюдения и опыта. Само 
собою разумеется, что, говоря так безусловно 
о необузданности языка, апостол говорит о ес
тественном, несовершенном человеке; в совер
шенном (ст. 2) язык может быть обуздан и 
должен быть обуздан (ст. 10), об этом и вся
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речь у апостола. —  Продолжая изображать 
пагубные действия необузданного языка, апос
тол называет его злом неудержимым, вечно 
беспокойным в своей страстности, изливаю
щим из себя, как поток, всякое зло неудержи
мо. —  Он исполнен смертоносного яда: об
раз взят от змеиного жала с присущим ему 
смертоносным ядом (ср. Пс. 139, 3). По связи 
речи, ядовитость эта относится собственно к 
действию языка на других. «Апостол сказал и 
примером удил и руля объяснил, что хотя они 
малы, но при хорошем управлении производят 
великое, и прибавил, что так и язык должен 
быть управляем разумно. Теперь предложен
ными примерами объясняет, что он заповедует 
не невозможное. Он как бы так говорит: иной 
скажет, что язык, хотя небольшой член, но 
производящий много добра и зла, трудно поко
рить нашей воле? Но это не оправдание. Ибо 
если человек укрощает зверей, отличных от 
него по природе, то тем более может он укро
тить свой собственный член. Укротить язык 
никто из людей не может: это должно читать 
не в утвердительной, но в вопросительной фор
ме, именно так: если человек укрощает и дела
ет ручными неукротимых зверей, то неужели 
не укротит он собственного языка? Так должно 
читать это, ибо если читать в утвердительной
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9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем 
человеков, сотворенных по подобию Божию. 10 Из 
тех же уст исходит благословение и проклятие: не 
должно, братия мои, сему так быть. п Течет ли из од-

форме, то несправедливо было бы давать по
том следующее наставление: не должно, братие 
мои, сему так быть (ст. 10); ибо если невозмож
но укрощать язык, то напрасно апостол убеж
дает исполнять невозможное» (Феофилакт).

9 — 10. Им благословляем Бога и проч.: 
апостол указывает в особенности на два совер
шаемые языком действия, одно другому проти
воположное, которые в своем сопоставлении 
представляются делом совершенно неестествен
ным, но совершаются именно по необузданнос
ти языка. Эти действия суть: прославление и 
восхваление (П с. 144, 21) Бога и проклятие лю
дей, то есть желание им всякого зла, тогда как 
эти люди сотворены по образу Божию, —  
выражение, усиливающее мысль о неестествен
ности подобного действия в отношении к Богу 
и людям. Разумеется здесь проклятие незаслу
женное, проклятие по страсти личной, вместо 
христианского прощения ближним, как долж
но бы быть. —  Из тех же уст и проч.: по
вторение мысли предыдущего стиха для усиле
ния речи, выражающее как бы изумление пред 
неестественностию такого действования язы-
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ного отверстия источника сладкая и горькая вода? 
12 Не может, братия мои, смоковница приносить мас
лины или виноградная лоза смоквы. Также и один ис
точник не может изливать соленую и сладкую воду.

ком. —  Не должно сему так быть: не 
должны совмещаться такие противоположнос
ти, неестественные, не говоря уже о несообраз
ности их с законом Божиим.

И — 12. Примерами из видимой природы 
апостол делает наглядной неестественность та
кого действования языком. В природе, по ес
тественным ее законам, из одного основания не 
происходят противоположные действия, но 
каждая причина может производить только 
одинаковое, соответственное ее природе. Так, 
из одного отверстия источника не может 
истекать сладкая и горькая вода вместе, но 
непременно или одна сладкая, или одна горь
кая. Точно так же на смоковнице не могут 
произрастать плоды маслины, а на виноград
ной лозе смоквы (ср. Мф. 7, 16). Также один 
источник не может изливать соленую и 
сладкую воду: точнее —  соленый источник не 
может источать сладкую воду (иначе это изре
чение было бы бесцельным повторением сти
ха И). Таким образом, дело противоестествен
ное —  одним и тем же языком и славить Бога, 
и проклинать образ Божий —  человека; про-
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13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на 
самом деле добрым поведением с мудрою кротос
тью.

сдавление и проклятие —  это то же, что слад
кая и горькая вода из одного источника. Сле
довательно, тот, кто проклинает человека, со
зданного по образу Божию, не может славить 
Бога тем же язьжом, и, следовательно, если он 
и проклинает, и славословит, то прославление 
это может быть только внешним, кажущимся, 
фарисейским и во всяком случае неистинным и 
бессильным. «Апостол хочет тронуть слушате
лей. Если нам повелевается всех благослов
лять, ибо злоречивые не наследуют Царства 
Божия (1 Кор. 6,10), то как не стыдно употреб
лять одно и то же орудие на зло и на добро? 
Никто из благоразумных не будет мешать од
ним и тем же орудием грязь и миро» (Феофи
лакт).

13. Мудр ли и разумен кто из вас и 
проч.: быстро апостол обращается к главному 
предмету своего увещания —  не домогаться 
многим учительства (ст. 1). Надобно сперва 
приобресть истинную мудрость свыше (ст. 15; 
ср. 1, 17) и доказать ее жизнию так, чтобы в 
жизни выражалась она и самою жизнию по
учала, тогда можно сеять семя слова и в дру
гих, и оно принесет плод (ст. 18), а без этого не
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должно домогаться учительства. Мудр и ра
зумен —  однородные понятия, отличающиеся 
тем, что первое относится более к общему, по
следнее —  к частностям, первое —  более к 
практической стороне, последнее —  к теорети
ческой. Выраженное в форме вопроса изрече
ние значит: если кто из вас считает себя муд
рым и разумным, то есть способным к учи
тельству, так как эти качества совершенно не
обходимы для учительства, тот прежде всего 
должен доказать это делами своими, своим 
добрым поведением, то есть вообще своей 
доброй жизнию, и частнее —  в мудрой кро
тости. Это понятие мудрой кротости соеди
няется с понятием доброго поведения, как внут
реннее с внешним: доброе поведение —  это 
внешнее поведение в отношении к себе и ближ
ним; внутренним чувством, одушевляющим это 
поведение, должна быть мудрая кротость, она 
должна давать тон внешнему поведению и 
выражаться в нем. Это чувство, противопо
ложное горькой зависти и сварливости (ст. 14,16), 

есть чувство, смягчающее всякие резкие про
явления страстности других, нравственная ти
хость и ровность, в основе которых лежит глу
бокая добродетель смирения. Кротость —  это 
есть практическая мудрость и показывает в 
имеющем ее нравственное самообладание, ук-
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14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую за
висть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 
истину. 15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, 
но земная, душевная, бесовская, 16 ибо где зависть и 
сварливость, там неустройство и всё худое.

рощение языка, дающее совершенство челове
ку (ст. 2), при котором только и безопасно при
нимать на себя дело учительства. Таким обра
зом, в этом выражении —  мудрая кро
тость —  основное направление дальнейшей 
речи апостола о мудрости, потребной для учи
тельства, могущего приносить истинно добрые 
плоды.

14— 16. Если мудрости и разумности свой
ственна кротость, то совершенно напрасно хва
лятся этими добродетелями те, кто имеет в 
сердце своем горькую зависть и сварли
вость, —  без сомнения, выражающиеся и во 
внешнем поведении, таковые лгут на исти
ну. Горькую зависть: собственно —  горькую 
ревность; ревность принимается здесь, как и 
часто в Новом Завете, в худом значении слова, 
и это худое значение усиливается еще поняти
ем горький; это страстное чувство зависти в 
отношении к другим, и так как речь идет об 
учительстве вообще, то это значит —  зависть 
взаимная между самозваными учителями и их 
последователями. Сварливость: греческое ело-



ГЛАВА 3, С ТИ Х И  14—16 1 1 1

во означает собственно любопрение (Флп. 1,16; 

2, 3 и парал.), страсть к спорам и партиям в деле 
учительства, в отношении к предметам уче
ния. —  В сердце своем: как средоточии чувств, 
из которого истекает и доброе и злое (Мф. 
12, 35); указывается на сердце в противополож
ность языку, или словам хвалившихся своею 
мудростию читателей: на словах яко бы муд
рость, а в сердце злая ревность и страсть к 
любопретельности. При таком настроении ду
шевном хвалиться таковым мнимомудрым и 
разумным нечего и нечем, нечего лгать на 
истину, истину в общем смысле, как что дол
жно быть в противоположность ложному поло
жению и пониманию вещей. Мудрость, имею
щая в основе своей злую ревность и любопре- 
тельность, не есть истинная мудрость, по
требная для учительства плодотворного, муд
рость, нисходящая свыше (1, 17), то есть от 
Бога — Отца светов, но есть мудрость мнимая 
и ложная, именно —  земная, душевная, бе
совская. Земная —  в противоположность ни
сходящей свыше, принадлежащая не небу, а 
земле, миру, враждебному против Бога (4, 4), 
и, следовательно, мудрость не только грехов
ная, но богоборственная и богопротивная; д у 
шевная —  в противоположность духовной 
мудрости, мудрость, имеющая корень свой



1 1 2 ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

в греховной области человеческого существа и, 
следовательно, мудрость греховная (ср. 1 Кор. 
2, 14; 3, 3; Иуд. 19); бесовская —  по ее проис
хождению и свойствам, в противоположность 
мудрости божественной, и именно не в образ
ном, но в собственном смысле бесовская, как 
враждебная истине и потому происходящая от 
исконного врага истины —  диавола (3, 6; 4, 7). 
Основание для такого суждения о такой муд
рости апостол указывает в тех плодах, какие 
производятся горькою завистию и любопре- 
тельностию; эти плоды суть неустройство и 
все худое (собственно —  всякое злое дело). 
Неустройство, нестроение, есть насильствен
ное возмущение порядка, как в нравственной 
жизни, так и в общественной; выражение —  
всякое злое дело еще более усиливает понятие 
этого нестроения, выражая понятие поврежде
ния всей нравственной жизни. О  мудрости, 
порождающей такие плоды, совершенно спра
ведливо сказать, что сказано выше, что она не 
есть сходящая свыше от Бога, ибо Бог не есть 
Бог нестроения, но мира (1 Кор. 14, 33), и что 
она бесовская, ибо виновник всякого злого дела 
есть диавол (1 Ин. 3, 8 ).

17— 18. В противоположность этой ложной, 
или мнимой, мудрости апостол указывает свой
ства истинной мудрости, нисходящей свыше от



ГЛАВА 3, С ТИ Х И  17-18 ИЗ
17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна милосер
дия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемер
на. ,8 Плод же правды в мире сеется у тех, которые 
хранят мир.

Бога и потребной для плодотворного учи
тельства. Свойства ее следующие: прежде все
го (слова во-первых, потом отделяют первое 
свойство от последующих, как особенно отли
чительное, выражающее высшее ее качество) 
она чиста, свободна от всякой скверны, гре
ховности, страстности и подобных нечистых 
свойств. Из дальнейших качеств три первые 
противопоставляются горькой ревности и лю- 
бопретельности, составляющим основу ложной 
мудрости: мудрость от Бога мирна, то есть 
миролюбива и миротворительна (ср. Мф. 5, 9 ) и 
любит сама мир и любит умиротворять всякие 
вражды; скромна, или кротка (ст. 13), не про
изводя вражды, переносит сама кротко всякие 
неприятности и несправедливости, чтобы толь
ко не нарушить мира; послушлива (греческое 
слово только здесь встречается во всем Новом 
Завете; ср. Тит. 3, 3 —  непослушны) —  слово 
выражает не только отсутствие страсти спор- 
ливости, но стремление подавить эту страсть и 
в других молчанием или покорностию. Даль
нейшее свойство мудрости —  полна милосер



114 ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

дия и добрых плодов —  выражает богатство 
ее делами благотворительной любви, составля
ющей качество истинного благочестия (1, 27); 
благие плоды противопоставляются всему 
худому (ст. 16), производимому ложною муд- 
ростию. Последние два свойства: беспристра
стна и нелицемерна составляют противопо
ложность всему нетвердому и фальшивому; 
беспристрастна —  собственно, несумнеи- 
на (ср. 1, 6), не допускает никакого сомнения в 
истинах веры и правилах жизни; нелицемерна, 
то есть искренна во всех своих мыслях и по
ступках, не дозволяет никакого лицемерия. Все 
эти свойства, или качества, заимствованы от 
тех действий, какие производит истинная муд
рость в обладающих ею; она делает их ч и ст ы 

м и  и проч., и ей самой приписываются эти 
качества. —  Плод же правды и проч.: как в 
стихе 16-м указываются плоды злой ревности 
и любопретельности, а следовательно и ложной 
мудрости, на которых основывается она, так в 
рассматриваемом изречении (несколько тем
ном по сочетанию слов и понятий) указывают
ся плоды истинной мудрости свыше, названной 
мирною. Смысл всего изречения таков: тогда 
как любопретельная ревность порождает не
строение и всякое злое дело (ст. 16), доброе 
семя, которого плод —  правда (или истина, или
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праведность), посеивается теми, которые обла
дают миром, или мирною мудростию (ст. 17), 
в спокойствии, а не в нестроении, а потому 
и производит мир. Это есть истинное учитель
ство, плодотворное, ибо основано на истинной 
мудрости, нисходящей свыше.



Г л а в а  4
Обличительная речь против вожделений (1—3), дружбы с 
миром (4—10), злословия (11—12) и самонадеянности (13—17).

1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от 
вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 2 Же
лаете —  и не имеете; убиваете и завидуете —  и не 
можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и 
не имеете, потому что не просите. 3 Просите, и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений.

1. Начинающаяся сим стихом речь имеет 
тесную связь с предшествующею, обличая 
внутренние основания указанных выше нестро
ений в обществах, к которым отправлено по
слание. Примечателен этот быстрый, стреми
тельный переход от высказанной непосред
ственно пред сим мысли, что плод правды 
сеется (и зреет) только в мире (3, 18), к изоб
личению противоположных миру качеств, пред
вещающий речь строгую, исполненную даже 
негодования, что выражается и в вопроситель
ной форме речи, и в отрывчатости ее и в от
сутствии обращений к читателям со словами: 
братия или братия возлюбленные (кроме ст. 11), 
как то делает писатель в предшествующих от
делениях.—  Откуда у вас и проч.: вражды 
и распри —  понятия однозначащие, различаю
щиеся разве тем, что первым обозначается бо
лее общее состояние обществ, а последним —
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более частные проявления этого общего не
строения; вообще же ими означается немирное 
состояние обществ, черты которого отчасти 
выше изложил апостол. —  Не от вожделе
ний ли ваших и проч. в форме вопроса —  от
вет на предложенный вопрос. Под вожделени
ями разумеется то же, что выше апостол на
звал похотию, или похотями, —  склонность к 
услаждению чувственным, греховным, —  гре
ховные вожделения. Апостол называет их воюю
щими в членах, то есть телесных; члены 
представляются как бы седалищем этих вож
делений, не в том, конечно, смысле, что они 
суть начало, или источник, этих вожделений, а 
в том, что они суть орган проявления их; в чле
нах, или чрез члены телесные, эти вожделения 
воюют —  с чем? —  Сами же с собою и с вож
делениями других, им не соответствующими 
или препятствующими их удовлетворению; это 
и внутренняя беспорядочная борьба различных 
вожделений в одном человеке, и борьба их с 
вожделениями других при столкновении, как 
показывает дальнейшая речь; первая служит 
основанием и для последней.

2 — 3. Желаете —  и не имеете и проч.: 
живое и наглядное изображение этой беспоря
дочной внутренней и взаимной борьбы, враж
ды и распрей, в постепенном усилении вожде
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лений. Желаете: слово употребляется здесь в 
худом смысле, указывающем на вожделе
ния (ст. 1); предметы желания, или вожделе
ния (чего?), не указываются, но само собою 
разумеется, что это предметы не нравствен
ные, ибо вожделения, производящие вражды и 
распри (ст. 1) не могут относиться к предметам 
нравственным. И не имеете: эти вожделения 
не получат удовлетворения; жажда их остается 
неудовлетворенной, это —  наказание нечистой 
страсти от самой себя. Убиваете и завидуе
те: вследствие неудовлетворения пожеланий, 
или вожделений, страсть усиливается, или раз
горается, и обнаруживается в более резких 
проявлениях —  в убийстве и ревности или за
висти. Так как здесь изображаются не внешние 
действия, а внутреннее раздражение страсти: 
то слова убиваете не следует понимать здесь 
в собственном тесном смысле телесного убий
ства, а —  по сопоставлению с следующим сло
вом: завидуете (ср. 1 Ин. 3, 15), в смысле 
ненависти к ближнему, делающей ему всякое 
зло и производящей тем нравственное убий
ство (ср. Мф. 5, 21— 22 и прим.). Зависть (или 
ревность, ср. 3, 14) поставляются здесь наряду 
с убийством, как страсть, влекущая человека 
делать всевозможное зло ближнему, составля
ющему предмет зависти и, следовательно, так
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же страсть братоубийственная. —  «Надобно 
знать, что здесь говорится не о плотском убий
стве и вражде, ибо это тяжело слышать даже 
о разбойниках, тем более о верующих (хотя 
некоторых) и приходящих к Господу. Мне ка
жется, что убийцами называет тех, которые 
убивают души свои предприятиями, за кото
рые у них и вражда против благочестия. Так и 
далее (ст. 4) назвал прелюбодеяния и прелюбо- 
дейцами не тех, конечно, которые таковы на 
самом деле, но тех, которые грешат против 
божественных заповедей, примешивая к ним 
свои вымыслы. Ибо никто не стал бы терпеть 
учителя блудника, хотя бы сам был грязнее 
свиней. Так и об убийствах и о войнах говорит 
не о телесных, а о духовных» (Феофилакт). —  
И  не можете достигнуть: то есть того, из- 
за чего убиваете и завидуете; страсть опять 
наказывает сама себя и еще более усиливается 
и разгорается, проявляясь уже в более ясных и 
прямых внешних действиях, —  препираетесь 
и враждуете. В этих словах —  ответ на во
прос, откуда у вас вражды и распри (ст. 1); 
апостол ясно начертал путь, как происходят 
эти вражды и распри от вожделений, воюю
щих в членах (ст. 1). И не имеете: того, из- 
за чего все это происходит; страсти, или вож
деления, борются, воюют и бесчинствуют, но
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внутреннего удовлетворения не получают и не 
умиротворяются; это внутренний нравствен
ный закон, по которому страсти наказываются 
сами собою. —  Потому что не просите, то 
есть в молитве: это не значит, что молитва об 
удовлетворении братоубийственных страстей 
могла бы быть услышана Богом и исполнена 
Им (что противно понятию об истинной мо
литве). Апостол сим выражением указывает, 
что самым сильным и решительным средством 
к умиротворению страстей и, следовательно, к 
прекращению вражды и распрей могла бы быть 
молитва, общая молитва всех за всех, но тако
вой молитвы нет у тех, к кому обращена здесь 
речь. Просите, и не получаете и проч.: то 
есть если вы и обращаетесь с молитвою к Богу, 
то молитва ваша остается тщетною, вы не 
получаете просимого в молитве, потому что 
просите не на добро; предмет вашей молит
вы относится не к тому, что могло бы принести 
вам доброе, например уничтожить причины 
вашей вражды и распрей, а к тому, что относит
ся к удовлетворению ваших вожделений (ст. 1), 
производящих эти вражды и распри. И так 
как этот предмет нечистый, недостойный ни 
Бога, к Которому возносятся такие молитвы, 
ни христианина молящегося, то молитвы тако
вые остаются бесплодными, потому что не
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4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что 
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.

могут быть услышаны и исполнены Богом: 
просите, и не получаете. Так всякая молит
ва христианина о предметах нечистых, относя
щихся к удовлетворению страстей, остается 
тщетною, ибо исполнение ее вредно было бы 
для самого молящегося, хотя он этого, может 
быть, и не понимает, когда молится. —  «Даже 
и тот, кто просит знания божественного или 
другого какого-нибудь дара духовного, но про
сит для своих вожделений, не получит, потому 
что просит худо и на погибель себе» (Феофи
лакт).

4. Указав основную причину страстных не
строений в обществах читателей послания и 
раскрыв самый процесс этого беспорядочного 
движения страстей, апостол обращается с гроз
ным словом к этим обуреваемым страстями, 
обобщая понятие страстных вожделений в об
щем понятии любви к миру, которая есть враж
да против Бога. —  Прелюбодеи и прелюбо
дейцы: весь ход мыслей и речи показывает, 
что слова сии надобно понимать не в букваль
ном смысле, а в переносном, в смысле нрав
ственного или духовного прелюбодеяния. Свя
щенные писатели, представляя нередко отно
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шения между Богом и избранным народом под 
образом отношений между мужем и женою, 
называют неверность Богу народа, или некото
рых из народа, прелюбодеянием, а неверных 
прелюбодеями (ср. Пс. 72, 27; Ис. 57, 3 и далее; 
Иез. 23, 27; Ос. 2, 2, 4 и др.; Мф. 12, 39 и прим.; 
16, 4; 2 Кор. 11, 2; Апок. 2, 22 и др.). В этом смыс
ле и здесь употреблены слова сии, так как да
лее речь идет о любви этих людей к миру и, 
следовательно, измене их Богу. Не знаете 
ли: или —  разве не знаете? С упреком выстав
ляется на вид читателям послания —  евреям 
(см. предисловие: Первоначальное назначение 
послания), что они должны знать из ветхоза
ветных писаний истину, которую далее изрека
ет апостол. —  Дружба с миром (или, точнее, 
любовь к миру) есть вражда против Бога: 
под именем мира разумеется здесь совокуп
ность всего греховного и нечистого в мире 
человеческом и внешнем, чем может человек 
оскверняться (1, 27) и что может служить ему 
и поводом и предметом греховных вожделений, 
от чего может и зарождаться, и питаться в 
человеке грех, особенно под влиянием князя 
мира сего греховного —  диавола (ст. 7; ср. Ин. 
12, 31 и прим.). Любовь к этому миру, то есть 
собственно ко греху, оскверняющему мир, есть 
вражда против Бога, святейшего и чистейше-
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5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: 
«до ревности любит дух, живущий в нас»? 6 Но тем 
большую дает благодать; посему и сказано: Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать.

го, Который требует любви человека к Себе, 
несовместной с любовию к миру. Или мир, или 
Бог, любить или Бога, или мир, —  любовь к 
обоим вместе несовместна, как, по слову Хрис
тову, нельзя служить двум господам (Мф. 6, 24; 
ср. прим.). Это и выражает апостол в последу
ющих словах, поясняя и усиливая общую вы
сказанную истину. «Так как два предмета, ко
торыми занимаются люди, —  Бог и мир, —  и к 
каждому из этих двух предметов обращаются 
с любовию или ненавистию, то, коль скоро мы 
сильно привяжемся к одному, очевидно явимся 
не радеющими о другом... Итак, кто прилепит
ся к предметам божественным, тот есть и на
зывается друг Божий, а кто вознерадел о Боге 
и возлюбил мир, тот в числе врагов Божиих» 
(Феофилакт). Разумеется, конечно, безуслов
ная и беспокаянная любовь ко греховному ми
ру, а не благоразумное, согласное и с законом 
Христовым, пользование созданными Богом 
же для человека благами мира сего.

5— 6. Или вы думаете, что напрасно и 
проч.: одно из затруднительных для понимания 
и толкования изречений, почему и составилось
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на него много толкований. Затруднение проис
ходит, во-первых, оттого, что слов —  до рев
ности любит дух и проч., приводимых как 
изречение Писания, во всем ветхозаветном 
Писании нет буквально; во-вторых, оттого, 
что самые эти слова и по грамматическому 
сложению речи, и по мысли не вполне ясны и 
допускают много толкований. Лучшим из всех 
толкований представляется то, которое сло
ва —  до ревности любит дух  и проч. не 
считает цитатою из ветхозаветного Писания, а 
словами самого апостола, и выражение —  го
ворит Писание (ст. 5) относит к цитате 6-го сти
ха: Бог гордым противится и проч. То есть 
апостол, написав обычное при ссылках на слова 
ветхозаветного Писания —  говорит Писание, 
прежде чем привести самые слова Писания, 
снова вставляет свое собственное сильное, 
поясняющее нижеприведенные слова Писания 
изречение —  до ревности любит дух и проч., 
и после него приводит уже точно самые слова 
Писания —  Бог гордым противится и проч., 
при повторительной формуле цитации (посему 
и сказано; ст. 6), так как цитованные слова 
производятся не вслед за прежней формулой 
цитации (говорит Писание; ст. 5). Примеры 
подобных перерывов в цитации ветхозаветных 
изречений есть: ср. Рим. 11, 2— 3. —  Что касает
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ся самого смысла изречения: до ревности 
любит дух и проч., то кажется правильней
шим такой перевод всего этого изречения: «Бог 
до ревности (сильно, даже до ревности) лю
бит духа, живущего в нас, то есть духа чело
веческого, которого Он вдохнул в челове
ка (Быт. 2, 7), но тем большую дает ему 
благодать, если этот дух человеческий сам 
сильно стремится к Нему, а не к миру. Посему 
и сказано —  Бог гордым противится и проч.». 
То есть дух человеческий есть образ и подобие 
Духа Божественного, или Бога; посему Бог 
любит его и в падшем его состоянии (по како
вой любви Он и определил спасти его чрез 
Христа). Но падший дух человеческий может 
стремиться и к Богу, и к миру; если к миру, то 
он становится и должен стать врагом Богу (ст. 4); 
если к Богу, то он становится и должен стать 
врагом миру. Ввиду возможности для духа 
человеческого прилепиться к миру и стать вра
гом Богу и представляется человекообразно, 
что Бог, любящий человеческого духа, как бы 
ревнует его к миру, любит его не просто, но с 
ревностию, или до ревности, до ревнивого бес
покойства о том, чтобы любимый не прельстил
ся миром и не был увлечен им. И когда люби
мый, отвращаясь от мира, сам стремится к Бо
гу, то Бог дает ему тем большую благодать,
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7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас. 8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится

ущедряет его своею благодатию в воздаяние за 
его верность в любви к Себе. Посему не на
прасно говорит Писание, когда говорит, что 
Бог гордым противится, а смиренным да
ет благодать (Притч. 3, 34). Гордые—  это те, 
которые, высокомудрствуя о себе и ища всюду 
и во всем только удовлетворения своему эгоиз
му, отдаляются от любви Господней и делаются 
друзьями мира, в котором только и могут на
ходить удовлетворение своей гордости, а чрез 
то делаются врагами Богу (ст. 4), почему Он 
им и противится, не благоволит к ним и от
вращается от них. Смиренные —  это те, кото
рые, отвергнув гордость и высокомерие, рас
крывают в себе направление нравственное, про
тивоположное эгоизму, и, любовию к Богу 
стремясь, не ищут дружбы с миром, а потому 
делаются угодными Богу, почему Он и дает 
им благодать, или милость Свою, ущедряет 
их дарами Своей милости, которые ведут их к 
совершенству, то есть к блаженству. При та
ком толковании стихи 5-й и 6-й стоят в тесной 
связи со стихом 4-м, подтверждая словами 
Писания изреченную в нем истину: дружба с 
миром есть вражда против Бога, это несомнен-
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к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные.

но, ибо не напрасно говорит Писание, что Бог 
гордым, то есть друзьям мира, противится, а 
смиренным, то есть врагам мира, дарует благо
дать Свою; не напрасно это говорит Писание, 
тем более что Сам Бог до ревности любит духа 
человеческого и тем большую дает ему благо
дать, если он, соответствуя любви к нему Бога, 
и сам стремится к Нему любовию, становясь 
врагом мира.

7— 8. Итак, покоритесь и проч.: из выс
казанной и доказанной истины, что дружба с 
миром есть вражда против Бога, апостол вы
водит (итак) нравственные наставления, пред
полагая, конечно, что его читатели не хотят 
состоять во вражде с Богом ради дружбы с 
миром. —  Покоритесь Богу: увещание, на
правленное к этим гордым, которым Бог про
тивится (ст. 6); они должны отложить свою 
гордость, а вместе с нею и дружбу с миром, 
которою питается и в которой выражается эта 
гордость, и —  покориться Богу, исполнять Его 
волю святую, а не свою собственную, самолю
бивую и неправедную. —  Противостаньте 
диаволу: наставление, тесно примыкающее к 
предшествующему; покорность Богу непремен
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но должна сопровождаться борьбою с диаво- 
лом, как князем мира (Ин. 12, 31), увлекающим 
человека к дружбе с миром и ко вражде про
тив Бога. —  И  убежит от вас: то есть вы в 
этой борьбе будете победителями над диаво- 
лом, обратите его в бегство (образ полной 
победы, взятый от единоборства, когда слабый 
предается бегству от сильного). Сила человека, 
побеждающего диавола, есть покорность Бо
гу (ср. Мф. 4 ,1— И и прим.), по которой таково
му человеку, как смиренному, дается благо
дать; следовательно, это сила Божия, но тем 
не менее, однако же, в сем должна участвовать 
и воля самого человека, поколику нужно поко
риться (Богу) и противустать (диаволу).—  
Приблизьтесь к Богу: в той мере, как диавол 
убегает от человека, покорившегося Богу и 
противоставшего ему, Бог приближается более 
и более к человеку, но и со стороны человека 
нужно все более и более старания и стремления 
приближаться к Богу; отсюда увещание —  
приблизьтесь и обетование —  приблизится 
к вам. Но, чтобы быть близким к Богу и Бога 
приблизить к себе, необходимо для человека 
очищение от всех тех дел, которыми оскверня
ет человека мир (1, 27); это наставление выра
жается в словах: очистите руки, исправьте 
сердца. Первым выражением означается более
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9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да 
обратится в плач, и радость — в печаль. 10 Смири
тесь пред Господом, и вознесет вас.

внешнее, последним —  более внутреннее; в со
вокупности они указывают на внешнюю и внут
реннюю чистоту человека, и во внешних дей
ствиях, и во внутренних расположениях; руки 
берутся здесь в смысле внешнего действования 
(как органы, а вместе с тем и образы внешней 
деятельности), сердце —  в смысле средоточ
ного органа внутренних расположений (Мф. 
15, 19). Очищение рук совершается чрез воз
держание от злых действий и упражнение в 
добрых делах, исправление сердца —  чрез 
борьбу с нечистыми похотениями и инстинкта
ми и усиление чистых расположений. Увещание 
это направляется к грешникам и двоедуш
ным между читателями послания. Апостол на
зывает их грешниками потому, что они вместо 
служения Богу, Который избрал их и освятил 
во Христе, служат мирским вожделениям сво
им (ст. 1, 3); двоедушными —  потому, что при 
этом они мнятся служить Богу, служа на са
мом деле миру.

9 — 10. Увещание к покаянию и смирению. 
Богопротивная и богоненавистная гордость 
должна превратиться в скорбь истинного пока
яния пред Богом, и именно: то, что доселе они
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"  Не злословьте друг друга, братия: кто злословит 
брата или судит брата своего, тот злословит закон 
и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не ис-

считали счастием и радостию своей жизни, 
должно быть предметом их сетования и рыда
ния при правильном взгляде на вещи и добром 
по истине направлении жизни. Сокрушайтесь 
о своем несчастном, превратном направлении 
нравственной жизни и деятельности, плачьте 
и рыдайте (усиленное выражение) о своем 
духовном бедственном состоянии. —  Смех 
ваш, веселое настроение души, происходящее 
от удовлетворения вожделений (ст. 1), да обра
тится в плач от сознания всей гибельности 
подобного настроения и устроения богопротив
ной жизни. Радость —  в печаль: усиление 
той же мысли. —  Смиритесь, отложите гор
дость, противную Богу (ст. 6), и Он вознесет 
вас, так как смиренным —  и им только —  Он 
дает благодать, возвышающую их нравственно 
над миром и имеющую прославить их в буду
щем (ср. прим. к Мф. 23, 12; Лк. 14, И; 18, 14).

И— 12. Не злословьте и проч.: без осо
бенной связи с предшествующим апостол дает 
наставление не злословить друг друга и не 
осуждать. Наставление выражено в более мяг
кой форме, чем предшествующие, на что ука
зывает и слово братия (тогда как в пред-
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полнитель закона, но судья. 12 Един Законодатель и 
Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который 
судишь другого?

шествующих —  прелюбодеи, грешники, двое
душные). Может быть, это смягчение тона 
речи указывает на то, что речь апостола обра
щена, по крайней мере преимущественно, к 
тем, которые мирскими стремлениями других 
увлечены были к порокам, от коих далее пре
достерегает апостол. —  Не злословьте друг 
друга: не говорите худо, не ругайте, не поноси
те друг друга ни в глаза, ни за глаза (ср. прим. 
к Мф. 7, 1). —  Кто злословит или судит: 
понятия злословия и суда ближних здесь сопо
ставляются как понятия тождезначащие, впро
чем несовершенно одинаковые; злословие пред
полагает уже собою суждение или осуждение 
ближнего, на осуждении основывается злосло
вие как внешнее выражение внутреннего суда 
над ближним или осуждения его. —  Брата, 
брата своего: выражения, прибавленные для 
усиления речи о недозволительности злословия 
и осуждения; злословие —  вообще дело предо
судительное, злословие брата по духу и во 
Христе —  еще предосудительнее, как злосло
вие родного брата по плоти. Без сомнения, 
здесь под братом разумеется каждый член об
щества христианского в отношении к другим,
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13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или 
завтра отправимся в такой-то город, и проживем 
там один год, и будем торговать и получать при
быль»; 14 вы, которые не знаете, что случится завтра: 
ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на ма-

которые все братья по духу и вере, как члены 
одной семьи Христовой. Тот злословит и 
судит закон: под законом разумеется здесь 
тот же закон, о коем выше говорил апостол (1, 25; 
2, 9), —  закон Царский, или закон любви, то 
есть закон Христов, закон христианской жиз
ни, на что указывают и слова —  брата, бра
та своего. Злословием и осуждением брата 
злословится и осуждается самый закон любви, 
потому что этим он как бы признается непра
вым. Сила этой апостольской мысли и слова в 
том, что тот, кто злословит или осуждает, ду
мает, что он имеет право на это и, следователь
но, присвояет себе право над законом. Это и 
выражается яснее в последующих словах; если 
ты судишь закон и проч. Закон дан человеку 
для того, чтобы человек исполнял его, был 
творцом того, что заповедуется законом, а кто 
считает себя вправе, осуждая брата, осуждать 
закон, тот ставит себя выше закона, выходит 
из положения подчиненного закону и присвоя
ет себе положение судьи его, а не исполнителя. 
Но такое положение в отношении к закону
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лое время, а потом исчезающий. 15 Вместо того, 
чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и 
живы будем, то сделаем то или другое»,—  16 вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тще
славие есть зло.

подобает одному только Богу, а, следователь
но, человек в этом случае самовольно восхища
ет себе право и честь, свойственные одному 
Богу. Бог, как верховный Законодатель, Сам 
единою Своею волею даровавший закон, и как 
верховный Судия по этому им дарованному 
закону, без сомнения, выше этого закона, и 
есть единственный Судия. Такое исключитель
ное Его право и положение свидетельствуется 
тем, что Он может спасти и погубить (ср. 
Мф. 10, 28 и прим.). —  А  ты кто и проч.: в 
сравнении с Ним, Единым Законодателем и 
Судиею, ты, бедный человек, кто такой, что
бы сметь судить брата и вместе с ним самый 
закон? Ты не имеешь ни уполномочения, ни 
права, ни власти на это; ты предвосхищаешь 
этим власть Божию и, следовательно, подле
жишь Его суду и осуждению (ср. Рим. 2, 1 и 
далее; 14, 4 и парал.).

13— 16. Обличение самонадеянности и тще
славия, забывающего полную зависимость от 
Бога всяких дел человеческих и самой жизни 
человеческой. Обличение направлено главным
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образом против торгующих, и это свидетель
ствует, что в обществах читателей послания 
развито было торговое ремесло в значительной 
степени, но лишено было нравственной чисто
ты, именно: занимавшиеся им были самонаде
янны и легкомысленны. Кажется, торговцы 
берутся здесь только в виде примера, а в лице 
их характеризуется вообще легкомыслие лю
дей, забывающих при своих стремлениях к 
тленным прибыткам, или вообще земным бла
гам, зависимость свою от воли Божией. Смысл 
увещания и предостережения тот же, что смысл 
притчи Христовой о богаче, у коего был хоро
ший урожай (Лк. 12, 16—21; см. прим.). —  П о
слушайте вы, говорящие и проч.: представ
ляются люди, рассуждающие так, как будто 
бы жизнь их и дела их зависят единственно от 
них, и нет над ними высшей воли, которая 
может обратить в один миг в ничто все их 
предположения и затеи, совершенно без их 
ведома. Нелепость и неразумность подобного 
отношения к делам житейским апостол указы
вает в том, что от человека сокрыто ведение 
даже ближайшего будущего ( что случится 
завтра; ср. Лк. 12, 20: безумный, в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя), при кратко
временности вообще человеческой жизни.—  
«Не уничтожает произволение, но показывает,
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что не все зависит от самого человека, но нуж
на и благодать свыше. Ибо можно бегать и 
торговать и совершать все нужное для жизни, 
но не должно приписывать это собственным 
трудам, а человеколюбию Божию» (Феофи
лакт). Не знаете, что случится завтра: 
то есть будете ли вы еще живы (Притч. 27, 1), 
а вы предначертываете для себя разные планы 
стяжаний, да еще на целые годы (ст. 13).—  
«Показывает суетность нашей жизни и при
стыжает нас за то, что всю жизнь проводим в 
суете, что весь труд наш истощается на при- 
временное зло. То же и Давид говорит: убо 
образом ходит человек, обаче всуе мятет
ся (Пс. 38, 7), то есть суетится над тем, что 
само в себе не имеет истинного бытия, а явля
ется только как бы в призраке» (Феофилакт). 
Жизнь наша и вообще-то есть пар, на малое 
время являющийся и потом исчезающий 
так же скоро, как скоро появляется (ст. 15). И 
появление и исчезновение пара зависит не от 
него самого; точно так же начало и конец 
кратковременной вообще жизни человеческой. 
Как начало, так и продолжение и окончание 
ее —  в воле Божией, а потому правильный, 
разумный и религиозный взгляд человека на 
предприятия и намерения свои непременно дол
жен покоиться на мысли, что если угодно
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17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому 
грех.

будет Господу и будем живы, то сделаем 
то или другое, так как все в воле Божией: и 
жизнь человека, и исполнение тех или других 
намерений его; угодно будет Ему допустить, 
чтобы мы сделали то или другое или чтобы мы 
даже остались живы, Он допустит, не угод
но —  не можем сделать и даже можем во вся
кий миг лишиться жизни. —  Противополож
ный сему взгляд на жизнь, какой выражен в 
стихе 13-м, происходит от надменности и тще
славия и есть выражение этих пороков, ибо 
только легкомысленная гордость может поро
дить в человеке нелепую мысль, что он сам —  
полновластный распорядитель своей жизни и 
своих действий. Что всякое такое тщесла
вие, выражающееся в подобных взглядах, есть 
зло, это само собою понятно, а те, к которым 
обращена эта речь, испытывают это сами на 
себе.

17. Эти предостережения, обличения и уве
щания апостол заключает общею мыслию, что 
кто разумеет делать добро, но не делает, 
тот грешит и, следовательно, подлежит ответ
ственности. Грех неведения освобождает иног
да человека от ответственности и не вменяется



ГЛАВА 4, С Т И Х  17 137

ему, как бы не грех; но если человек знает 
волю Божию и не исполняет —  он грешник 
ответственный. Это —  то же, что говорил не 
раз Сам Христос (Лк. 12, 47 и далее; Ин. 15, 22;
ср. прим.).



Глав а  5
Обличение богатых жестокосердых (1—6). Наставления: о дол
готерпении в злостраданиях (7—13), о  елеопомаэании (14—15), 
об исповеди (16—18), о обращении заблуждших (19—20).

1 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бед
ствиях ваших, находящих на вас.

1. Послушайте вы, богатые и проч.: от куп
цов, торгующих и получающих прибыль (4,13), 
апостол обращается к богатым. Речь идет, как 
видно из дальнейшего, не о всех богатых, а 
только о жестокосердых и несправедливых в 
отношении к другим богатых, и речь к ним 
обращает апостол грозную; и по тону, и по 
выражению она имеет характер карательных 
речей ветхозаветных пророков. Эти богатые 
были ли члены христианского общества или 
неверующие иудеи, притеснявшие в делах обы
денной жизни бедных христиан, принужден
ных работать на них? Вероятнее —  первое, то 
есть что они были христиане, притеснявшие 
своих единоверцев, вероятнее —  потому, что и 
выше, где говорится о богатых (1, 5, 9, 10, 27; 
2, 2 и далее; 4, 1 и далее), речь идет также о 
христианах, хотя нет сомнения, что речь имеет 
свое полное значение и для неверовавших иуде
ев, потому что подобное отношение богатых к 
бедным (ст. 4, 6) противно не только закону 
христианскому, но и Моисееву. —  Апостол в
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речи своей против богатых жестокосердых, во- 
первых, изображает суд Божий, грядущий на 
них (ст. 1—3), и, во-вторых, характеризует их 
поведение как основание, или причину, имею
щего совершиться над ними суда (ст. 4— 6 ) .—  
Плачьте и рыдайте о бедствиях и проч.: 
это не слезы покаяния от сознания своих гре
хов (как 4, 9), а слезы страха и ужаса пред 
лицом грядущего суда Божия в грядущих бед
ствиях (как Мф. 24, 30; ср. прим.), хотя, конечно, 
нет сомнения, что цель подобной речи, как и у 
ветхозаветных пророков, не иная как подвиг
нуть чрез таковые угрозы жесткие сердца к 
обращению к Богу и раскаянию. «Апостол за
ставляет их рыдать, то есть сильно плакать о 
том, что они собирают богатство свое на нетле
ние, а не раздают его нищим. Ибо богатство не 
погибает только в том случае, когда издержи
вают его на бедных» (Феофилакт).—  О бед
ствиях ваших, находящих на вас: то есть о 
бедствиях, которые постигнут вас, которые 
грядут на вас. Речь не о естественной участи 
всякого земного богатства, как тленного и ско
ропреходящего (1, 10 и далее; 4, 14), но об учас
ти, какая постигнет богатых как суд Божий, 
как особенное наказание Божие, частные виды 
которого изображены далее. Что это за суд, 
выражающийся в бедствиях богатых? На это
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2 Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъеде
ны молью. 3 Золото ваше и серебро изоржавело, 
и ржавчина их будет свидетельством против вас и 
съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе со
кровище на последние дни.

указывают дальнейшие выражения: в послед
ние дни (ст. 3), пришествие Господне, и 
притом близкое (ст. 7 и 8), Судия при дверях 
(ст. 9), именно суд, имеющий совершиться во 
время приближающегося пришествия Господня 
(см. прим. к указ. ст.) От этих указаний речь 
получает чисто новозаветный характер, тогда 
как частные черты изображения этого суда 
можно находить и у ветхозаветных пророков, 
как увидим далее. В каком смысле говорит 
апостол об этих бедствиях, как уже находя
щих, то есть об этом суде и этом пришествии 
Христовом как уже близком, подобно как го
ворят в таком же смысле и другие апостолы, 
см. прим. к ст. 7, 8, 9 и парал.

2— 3. Богатство ваше сгнило и проч.: 
изображение самого суда Божия над богаты
ми, превращающего в ничто всякое богатство 
земное. В духе древних пророков, будущее 
представляется как уже совершившееся, в удо
стоверение несомненности этого будущего суда. 
Под богатством разумеется здесь не только то 
богатство, которое может подлежать гниению,
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но частное стоит вместо общего и обозначает 
всякого рода богатство или богатство вообще, 
и понятие гниения стоит вообще для означения 
порчи и уничтожения всякого богатства вообще 
в том смысле, что богатство ваше погибло. 
Одежды ваши изъедены молью (ср. Мф. 6,19 
и прим.): общее понятие богатства специализу- 
ется далее в частных чертах —  одежд, золота 
и серебра. Одежды, составляющие часть бо
гатства (ср. Быт. 28, 20; 41, 14 и под.), будучи 
изъедены молью, никуда более не годятся (ср. 
Иов. 13, 28; Ис. 51, 8). Золото и серебро, также 
составляющие часть богатства и притом суще
ственную, изоржавело и потому, по смыслу 
речи, также не годится и перестало составлять 
часть богатства. Золото и серебро, собственно, 
не подвержены ржавчине и ржавчиною не 
уничтожаются, но в живом и одушевленном 
изображении апостол не соблюдает строгой 
точности выражения, и как металлы вообще 
подвергаются порче от ржавчины, то он поня
тие порчи от ржавчины переносит и на золото 
с серебром; притом же это дело представляется 
особенным действием Божественного суда и 
поэтому оригинальное представление здесь, как 
и далее, вполне уместно для поразительности. 
Эта ржавчина и негодность главной части 
вашего богатства будет свидетельствовать
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4 Вот, плата, удержанная вами у работников, пожав
ших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до 
слуха Господа Саваофа. 5 Вы роскошествовали на

против вас, будет свидетельством вашей ис
порченности нравственной, о вашем жестоко
сердии в отношении к ближним, так как оно до 
того залежалось у вас при вашей жадности и 
скупости, что даже испортилось; оттого-то в 
этой порче сокровищ ваших —  наглядное до
казательство вашей собственной нравственной 
порчи, или испорченности. —  «Гниение богат
ства, говорит, съедение одежд молью и ржав
чина серебра и золота будут свидетельствовать 
против вас, обличая вас в том, что вы ничего 
не подавали. Посему и в последние дни, то 
есть в пришествие Христово, богатство ваше 
окажется как бы огнем, собранным на поги
бель вашу» (Феофилакт). —  И  съест плоть 
вашу: по уничтожении богатства, суд постиг
нет и самих богатых, именно —  та же ржавчи
на, уничтожившая богатство, представляется 
уничтожающею (съедающею) и плоть (точ
нее —  плоти) богачей, —  смелое и оригиналь
ное образное представление и опять не неуме
стное, так как дело съедения плоти ржавчиной 
представляется опять особенным действием 
суда Божия. —  Плоть, или плоти (слово, 
употребляемое во множественном числе даже в
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земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как 
бы на день заклания. 6 Вы осудили, убили Правед
ника; Он не противился вам.

приложении к одному лицу; ср. 4 Цар. 9, 36), 
вообще телесный состав человека, подлежащий 
уничтожению; здесь слово это избрано, веро
ятно, для обозначения упитанных тел богачей, 
роскошествовавших и услаждавшихся плотски
ми удовольствиями (ст. 5). Эта ржавчина съест 
плоть богачей, как огонь: этот образ огня как 
орудия суда нередко встречается в священных 
книгах (ср. Пс. 20, 10 по LXX; Ис. 10, 16— 17; 
30, 27 и др.). —  Вы собрали себе сокровище 
на последние дни: выразительное, в заключе
ние изображения ничтожности богатства при 
близости грядущего суда, указание на край
нюю тщету накопления подобных сокровищ, 
как на дело крайне превратного направления 
нравственной жизни; собирали-собирали, и вот 
настанут дни, когда все это превратится в 
ничто, —  для кого же и для чего же все это 
собиралось (Пс. 38, 7)? Под последними дня
ми разумеются дни пришествия Христова, ко
торое далее обозначается как приближающее
ся (ст. 7, 8, 9; см. прим. к ним).

4 — 6. Вот плата и проч.; краткое и силь
ное изображение греховных поступков богачей, 
за которые постигнет их суд Божий в виде
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предстоящих им бедствий (ст. 1). Эти богатства 
нажиты несправедливостию (ст. 4), были сред
ством к роскоши и сластолюбию (ст. 5) и раз
жигали к пролитию невинной крови (ст. 6). 
Первый грех богачей —  несправедливость и 
жестокосердие их, и именно в отношении к тем, 
которые на них работали и трудом которых 
они наживали свои богатства: они насильствен
но удерживали плату у работников своих, или 
обсчитывая их, или недодавая им условленной 
платы, или не давая им платы, соответствую
щей их труду, и вынуждая таким образом бед
ных, не имеющих, может быть, насущного про
питания, для снискания этого пропитания за 
недостатком другой работы, работать на них 
за несоответствующую труду плату. Общее 
понятие работников представляется в частном 
примере жнецов, так как эта работа особенно 
трудная, поистине в поте лица, и по этой труд
ности особенно достойная соответствующей 
платы, а у них-то богачи и удерживали плату. 
Притеснение ближнего чрез насильственное 
удержание зарабатываемой им платы строго 
запрещаемо было законом Моисеевым (Лев. 
19, 13; Втор. 24, 14) и строго обличаемо было 
пророками (Иер. 22, 13; Мал. 3, 5; ср. Иов. 31, 39; 
Тов. 4, 14; Сир. 34, 22). Преступность такого 
действия богачей в отношении к работникам
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изображается сильным оборотом речи: эта 
удержанная плата вопиет, то есть к Богу, об 
отмщении; таким выражением изрекает Сам 
Бог Каину тяжесть его греха —  убиения им 
Авеля (Быт. 4 ,10). —  Ту же тяжесть этого гре
ха богатых выражает и дальнейшее изречение: 
вопли жнецов дошли до слуха Господа Са
ваофа. Такое выражение употребляет Моисей, 
говоря о тяжести и жестокости работ, нало
женных на евреев фараоном египетским пред 
исшествием их из Египта (Исх. 2, 23), и, таким 
образом, действия богачей в отношении к их 
работникам сравниваются с жестокими дейст
виями египтян в отношении к евреям. Вопли 
жнецов при тяжести их работ и притеснениях 
от наемщиков —  богачей, следовательно —  
вопли скорби, дошли до слуха, то есть услы
шаны и приняты на небе, а потому за них 
последует от праведного Бога отмщение бога
тым в бедствиях, которые постигнут их (ст. 1) 
как суд Божий (ст. 2— 3). Наименование Бога 
Господом Саваофом, то есть Господом сил (ср. 
Пс. 23, 10), здесь, конечно, нарочитое, для ука
зания этим жестокосердым на всемогущество 
Божие, по которому Он силен воздать долж
ное возмездие за такое жестокосердие и не
справедливость (ср. Пс. 17, 7; Ис. 5, 9). —  Вто
рой грех богачей —  роскошная жизнь, прово
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димая в чувственных удовольствиях: вы рос
кошествовали и проч. Представляются эти и 
дальнейшие действия богатых в прошедшем 
времени или потому, что изображаются с точки 
зрения от судного дня или потому, что апостол 
хочет обозначить настоящие действия их, как и 
прежде всегда бывшие. Выражение —  на зем
ле составляет резкую противоположность с 
предшествующим —  до слуха Господа Сава
офа, то есть на небе, и дает такой смысл речи: 
тогда как Господь на небе слышит вопли не
справедливо угнетаемых вами бедняков, вы, 
богатые, здесь, на земле, роскошествуете и 
предаетесь удовольствиям, не страшась гнева 
Господня, который открывается с неба на вся
кое нечестие и неправду людей (Рим. 1, 18).—  
Напитали сердца ваши, то есть пресытились 
чувственными удовольствиями и наслаждения
ми житейскими, как бы на день заклания: 
образ взят от животных, которых откармлива
ют пред тем, как колоть их для пищи. Этот 
день заклания —  то же, что выше означено 
выражением последние дни (ст. 3) и ниже —  
пришествие Господне (ст. 7), Судия у две
рей (ст. 9). За эту роскошь и наслаждение 
чувственными удовольствиями постигнет бога
чей суд Божий в пришествие Христово, в по
следние дни, которые будут для них как день
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заклания, к которому они и приготовили свои 
откормленные тела и упитанные сердца. —  
Третий грех богатых —  преследование правед
ника до смерти, несмотря на его невинность и 
кротость: вы осудили и проч. По обороту ре
чи, под праведником некоторые толкователи 
(Экумений, Феофилакт) разумеют Господа 
Иисуса Христа, Которого осудили и убили 
иудеи; но такое толкование не имеет достаточ
ных оснований. Кроме того, что речь обращена 
к иудеям в рассеянии (1, 1), которые не участ
вовали в осуждении и убиении Господа, и при
том только к богатым, которые (если и пред
ставлять дело убиения Господа в общем смысле 
делом всего еврейского народа) не более по
винны в сем, как и бедные; кроме того, что 
связь речи не благоприятствует такому толко
ванию, против него решительно говорит сло
во —  не противится (этот праведник) вам 
(в русском не точно переведено в прошед
шем —  не противился; такого чтения нет ни 
в одной из древних греческих рукописей; в 
славянском —  верно: не противится). Един
ственное число в слове праведник здесь надоб
но принимать в смысле общем (собиратель
ном), как и ниже, в ст. 16-м. Смысл: вы осуж
даете, убиваете или вообще преследуете и го
ните праведных людей, и они, несмотря на
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7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода 
от земли и для него терпит долго, пока получит 
дождь ранний и поздний. 8 Долготерпите и вы, ук-

свою невинность, не противятся сему по своей 
кротости. Преследование и убийство людей 
праведных потому только, что они праведны, 
представляется в Писании высшим признаком 
нравственного разврата преследующих, когда 
этим развратникам самый вид праведника не
навистен, хотя в нем нет никакой вины, и 
они зверски стараются стереть такового с лица 
земли (разительное изображение сего см. в 
Книге Премудрости Соломона, 2,12—20; веро
ятно, это место и имел в виду апостол). —  Не 
противится: терпит все с кротостию и смире
нием и даже подвергается смерти безропотно. 
Употребление настоящего времени объясняется 
тем, что апостол указывает здесь не на один 
определенный факт осуждения и убийства пра
ведного, но на продолжающиеся подобные дей
ствия богатых в отношении к праведным лю
дям, и таковым действиям противополагает та
кое поведение праведных. —  Этот третий грех 
богачей еще тягчае двух первых, и суд Божий 
над ними за это совершится грозный в послед
ние дни; это необходимо подразумевается по
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репите сердца ваши, потому что пришествие Гос
подне приближается. 9 Не сетуйте, братия, друг на 
друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит 
у дверей.

связи речи у апостола, хотя по отрывочности 
речи прямо не указывается.

7— 9. Увещание к терпеливому перенесе
нию несправедливостей и преследований со 
стороны богатых, обращенное, как кажется, 
главным образом к тем, которые терпели тако
вые несправедливости, но вместе с тем имею
щие полную силу и для всех христиан. —  Итак, 
зная, что жестокосердым богатым угрожает 
Божий суд за их поступки в последние дни, или 
в день заклания, вы, братия (любвеобильное 
обращение к притесняемым), будьте долго
терпеливы, переносите с твердостию и терпе
нием все, причиняемое вам, всякие бедствия, 
каким вы подвергаетесь (ср. 2 Тим. 3, 11; Евр. 
6, 12, 15). «Осудив роскошь богачей и жесто
кость их в отношении к бедным, апостол обра
щает речь к верным и говорит: братия, не 
соблазняйтесь при виде сего и не унывайте, 
будто бы не будет отмщения» (Феофилакт). 
Предел временный этого долготерпения есть 
пришествие Господне; терпите до пришествия 
Господня, или в ожидании пришествия Господ
ня. Под пришествием Господним, по обычному
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употреблению этого выражения в книгах Н о
вого Завета, разумеется второе славное при
шествие Христово, когда последует всеобщий 
Страшный суд, которым окончится Царство 
благодати и начнется Царство славы (см. Мф. 
24, 3 и прим.) и на котором каждый человек 
получит воздаяние за свои дела, а следователь
но, и богатые, притесняющие теперь бедных, и 
эти последние (Мф. 25, 31 и далее). Увещание к 
терпению подкрепляется указанием на земле
дельца. Положив семена в землю, он, в ожида
нии драгоценного для него плода от них, тер
пит долго, пока дождь ранний и поздний, то 
есть весенний и осенний (ср. Втор. И, 14; Иер. 
5, 24; Иоил. 2, 23; Зах. 10, 1), оплодотворив се
мена и не дав ниве засохнуть от зноя, пригото
вит драгоценный плод к жатве; после такого 
ожидания и терпения земледелец уже получает 
драгоценный плод. Так и христианин терпеливо 
должен ожидать плода от трудов всей своей 
жизни в пришествие Христово, когда явятся 
плоды его доброго делания и особенно —  по 
связи речи —  плоды его злострадания в жиз
ни, которые будут состоять в блаженстве (ср. 
ст. И). —  Долготерпйте и вы и проч.: повто
рение увещания, на основании примера земле
дельца, и еще большее усиление его. Укрепи
те сердца ваши: дело терпения —  великое
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дело; не слабые, а только крепкие сердцем мо
гут выносить его, а потому надобно постарать
ся о приобретении этой крепости сердца (ср.
1 Сол. 3,13; 1 Пет. 3, 10). Это укрепление сердца 
есть, с одной стороны, дело милости, или бла
годати, Божией, но, с другой стороны, зависит 
и от самого человека, поскольку в усвоении и 
возращении даров любви Божией необходима 
и самодеятельность человека. Потому что 
пришествие Господне приближается (точ
нее —  приблизилось, fiyyiKEv): для большего 
ободрения в перенесении скорбей жизни и в 
долготерпении апостол указывает на то, что 
предел этого терпения близок, ибо пришест
вие Христово близко и Судия стоит у две
рей (ст. 9). Апостолы в своих нравственных 
наставлениях нередко говорят о близости при
шествия Христова и кончины всего: так Иаков 
в рассматриваемом месте, Петр (1 Пет. 4, 7;
2 Пет. 3, 4 и далее, 10 и далее), Иоанн (1 Ин. 2,18, 28), 
Павел (1 Кор. 7, 29; 10, И; 1 Сол. 4, 13 и др.). Что 
это значит? В каком смысле говорят они о 
близости к своему времени второго прише
ствия Христова, когда вот уже почти две ты
сячи лет прошло, а его еще нет? Ветхозавет
ные пророки, говоря о времени пришествия 
Мессии, употребляли обыкновенно выражение: 
в последние дни и подобные (Ис. 2,2; 4,2 и мн. др.),



152 ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

и под этим выражением разумели они и такие 
события, которые не последовали и не могли 
последовать в первые времена благодатного 
Царства Христова, а только во времена всеоб
щего восстановления твари, то есть во времена 
открытия славного Царства Христова, то есть 
при втором пришествии Его (Ис. гл. 11 и др.), и, 
таким образом, подобными выражениями обо
значали весь период Царства Христова от на
чала его и до конца. В этом же смысле Господь 
и апостолы Его говорили о всем продолжении 
Царства Мессии, как о последнем периоде до
мостроительства человеческого спасения. Так, 
Сам Господь говорил о наступлении часа или 
времени воскресения всеобщего мертвых (Ин. 
5, 25, 21; см. прим.), апостол Иоанн —  о послед
нем времени (1 Ин. 2, 18). Этим объясняется 
представление о близости второго пришествия 
Христова как окончания всего этого последне
го периода домостроительства спасения людей, 
с окончанием которого наступит вечное время 
Царства славы. Эту близость второго прише
ствия Христова к первому нужно измерять не 
временным расстоянием этих двух событий, а в 
том смысле нужно понимать, что с первым 
пришествием Христовым именно настала по
следняя эпоха настоящей жизни мира, когда со 
стороны Бога сделано уже все для мира и уже
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нет препятствии к открытию нового славного 
Царства Христова. Эта эпоха может быть 
продолжительна по времени, но по нравствен
ной связи событий она —  последняя, и теперь 
единственно от воли Божией зависит ее про
должительность; пришествие Христово близко 
по внутренней нравственной связи второго при
шествия Его с первым, это —  последние дни, 
последняя эпоха мира (ср. прим. к Ин. 5, 21). Но 
когда именно оно последует, этим выражением 
о близости не определяется. Господу благо
угодно было скрыть это от Своих учени
ков (Мф. 24, 36, ср. прим.), и только некоторые 
признаки приближения сего времени благово
лил Он открыть им (Мф. гл. 24 и парал.). Прак- 
тически-нравственное наставление, какое вы
водит из сего Господь, таково: бдите, яко не 
весте дне ни часа, воньже Сын Человече
ский приидет (Мф. 25, 13). Итак, апостолам 
не дано было знать и говорить определительно, 
когда именно в продолжение этой последней 
эпохи последует пришествие Христово, но оно 
близко в указанном смысле. И эта мысль о 
близости, сама в себе не вполне определенная, 
не могла не возбуждать в апостолах чувства 
этой близости, чувства, опять не вполне опре
деленного, но тем не менее сильного и постоян
ного, по которому они чувствовали себя как бы
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постоянно присущими этому событию, или го
товыми сретить грядущего Господа своего, осо
бенно видя в обстоятельствах Церкви и мира 
те признаки, на которые указывал и Сам Гос
подь, как на признаки приближения пришест
вия Его (Мф. 24). Это чувство апостолы как 
бы переливают и в верующих учеников своих, 
убеждая их быть всегда готовыми встретить 
Христа в Его пришествие, чтобы они бодр
ствовали, были осторожны в образе своих дей
ствий, вели себя по правилам христианским, не 
унывали и так далее. Во имя этой постоянной 
стражбы, или бдительности, апостолы, и осо
бенно Павел, поставляют и себя вместе с хрис
тианами пред лице Христа при втором Его 
пришествии, как бы уже наступающем или 
имеющем скоро наступить, и, говоря о сем, 
употребляет оборот: мы живущие, оставши
еся до пришествия Господня и т. п. (1 Сол. 
4, 15 и далее). Это не голос уверенности, что 
апостол сам доживет до второго пришествия 
Христова, а выражение постоянной бдитель
ности и готовности к этому великому событию, 
которое придет, как тать в нощи, по слову 
Христову: это —  отголосок на слова Господа: 
бдите, ибо не знаете, когда это будет, а это 
может быть скоро, ибо теперь последнее вре
мя, последняя эпоха мира, в которую Он при
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дет, когда захочет. Когда же требовалось это 
время определить точнее, апостолы не говори
ли, что именно вот в такое-то время последует 
это событие, а говорили неопределенно, ибо 
сами не знали того, по слову Христову (ср. 
1 Сол. 5, 1— 3; 2 Сол. гл. 2). В этом смысле и 
апостол Иаков, убеждая верующих, притесня
емых к терпеливому перенесению притеснений, 
в утешение их указывает на близость прише
ствия Господня, когда получат должное возда
яние и притесняемые и притеснители, и пра
ведные и грешные. —  Не сетуйте друг на 
друга: к увещанию долготерпеть апостол при
совокупляет увещание не сетовать друг на дру
га, так как при нетерпеливости или ослаблении 
терпения в скорбях легко может зародиться 
взаимная раздражительность, взаимный ропот, 
сетование. В таком сетовании неизбежно есть 
более или менее взаимное осуждение сетую
щих, и потому апостол, предостерегая от сего, 
указывает на то, чтобы за это сетование не 
быть осужденными, по слову Христову: не 
судите, да не будете осуждены (Мф. 7, 1 и 
прим.). Для большей убедительности апостол 
опять указывает на близость суда: вот, С у
дия стоит у дверей. Под судией очевидно 
разумеется Господь, пришествие Которого 
близко. Как близость пришествия Его должна
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10 В пример злострадания и долготерпения возьми
те, братия мои, пророков, которые говорили именем 
Господним. 11 Вот, мы ублажаем тех, которые терпе-

бьггь утешением для христиан, так близость 
пришествия Его как Судии должна быть пре
достережением их от взаимного осуждения, 
или сетования, друг на друга. —  Стоит у 
дверей, в смысле готовности войти или близо
сти пришествия: см. Мф. 24, 33; Мк. 13, 29.

10— 11. Для усиления своего увещания чи
тателей к терпеливому перенесению притесне
ний апостол указывает на примеры ветхозавет
ной истории, из которых видно и то, что пра
ведные люди подвергались злостраданиям и 
терпеливо переносили их, и то, что Господь на
граждал их за это терпение в страданиях.—  
Возьмите пророков: пророки Ветхого Завета 
по большей части терпели преследования со 
стороны властей народных и самого народа, 
особенно во времена уклонений народных от 
Бога и закона своего вослед богов чужих; при
мерами сего исполнена история еврейского на
рода. И пророки терпели все таковые пресле
дования и злострадания. Которые говорили 
именем Господним: пророки воздвигаемы были 
Богом непосредственно и говорили народу то, 
что открывал и повелевал им говорить Бог; 
потому они говорили именем, или во имя, Гос-
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ли. Вы слышали о терпении Иова и видели конец 
оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен.

подне: тако глаголет Господь —  вот их
постоянное присловие в речах их. Если они 
говорили во имя Господне, то, значит, говорили 
непреложную истину (ибо слово Господне есть 
истина), и, однако же, они подвергались зло- 
страданиям, следовательно —  злострадали за 
истину, и при этом они долготерпели, терпели
во переносили все причиняемое несправедливо 
им, —  пример для всех, как долготерпеть в 
злостраданиях. Вот, мы ублажаем и проч: 
ублажаем в полной уверенности, что Бог даро
вал им блаженство (Мф. 5,12) за их терпение, 
и это —  великое побуждение для злостражду
щих долготерпеть в злостраданиях; терпение 
дарует блаженство на небе и ублажение на 
земле от истинных почитателей истинного Бога, 
имеющих правильный взгляд на злострадания 
в жизни. —  Высокий пример терпения правед
ника апостол указывает в Иове, великом стра
дальце ветхозаветном, пострадавшем при своей 
невинности и благочестии от козней сатаны- 
искусителя, который есть главный виновник 
злостраданий и всех праведников, так как он 
чрез людей злых причиняет им страдания. Но 
в этом же примере Иова видно и то, что
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терпение в страданиях награждается от Бога. —  
Вы слышали: то же, что вы знаете, или вам 
известно; история Иова описана в книге Иова; 
наряду с другими она читалась в синагогах при 
общественно-богослужебных собраниях, и в 
этом смысле может быть ближайшим образом 
употреблено слово слышали. —  Конец оного 
от Господа видели: собственно —  конец Гос
пода видели, почему некоторые и относили 
это выражение к смерти Господа Иисуса Хри
ста, но несправедливо; по связи речи надобно 
относить его к представленному примеру Иова 
и переводить так, как оно переведено между 
прочими и в русском переводе. Смысл: вы ви
дели (то есть вы также знаете, вам извест
но; видели и слышали —  выражение точного, 
несомненного знания), чем окончилось это тер
пение Иова, как то есть Господь благословил и 
оправдал этого страдальца —  праведника, за 
что вместе с прочими мы и ублажаем его.—  
Ибо Господь весьма милосерд и сострада
телен: что также несомненно видно в примере 
Иова, ибо Господь, несмотря на некоторые не 
совсем верные суждения Иова о своих страда
ниях и даже нарекания его на справедливость 
действий Божиих в отношении к нему, возна
градил его по милосердию и состраданию Свое
му и оправдал его от нареканий друзей его.
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12 Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни 
небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да 
будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не 
подпасть осуждению. 13 Злостраждет ли кто из вас, 
пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.

Это указание на милосердие Господа к терпя
щим и страждущим должно было исполнить 
читателей послания среди притеснений их и 
скорбей надеждою, что и их терпение будет 
вознаграждено, и тем укрепить их в перенесе
нии терпеливом всего, что они претерпевали.

12— 13. Наставления, заключающиеся в сих 
и дальнейших стихах, не имеют ни между со
бою, ни с предшествующим внешней строгой 
связи, а поставлены отрывочно; может бьггь, 
они обусловливались тогдашним состоянием 
читателей послания и имели в виду частию 
исправление погрешностей, частию напомина
ние о том, что было особенно нужно помнить и 
исполнять в их тогдашнем положении. —  
Прежде всего не клянитесь и проч.: вероят
но, читатели послания злоупотребляли клят
вою, и кажется довольно сильно, чем и объяс
няется выражение —  прежде всего не кляни
тесь, воздерживайтесь от злоупотребления 
клятвой. Это запрещение злоупотребления 
клятвой изложено почти теми же словами, как 
и в заповеди Самого Господа о сем, и в том же
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смысле (см. прим. к Мф. 5, 33— 37). Разумеется 
клятва, или божба пустая, которую, злоупот
ребляющие ею не считали себя обязанными 
непременно исполнять, что требуется суще
ством истинной клятвы (Втор. 6, 13; 10, 20 и 
парал.). —  Никакою другою клятвою; какие, 
вероятно, употреблялись в обыденной жизни и 
были такие же пустые, как и клятва небом и 
землею. Клятва именем Божиим, предписанная 
Самим Богом в Ветхом Завете при известных 
важных случаях жизни, ни Христом, ни апос
толом не отменяется и должна быть употребля
ема (см. прим. к Мф. 3, 37). —  Дабы вам не 
подпасть осуждению: по другому чтению гре
ческого текста —  да не в лицемерие впадете 
(славянский перевод); тот и другой смысл и пе
ревод не противоречат контексту речи (Ьпо кр1- 
ovv, wroicpicnv). При первом толковании и пере
воде угрожается легкомысленно клянущемуся 
судом Божиим, так же как выше —  сетующим 
друг на друга (ст. 9); и легкомысленная клятва 
действительно подвергает осуждению, как проис
ходящая от лукавого (Мф. 5,37). В последнем пе
реводе и толковании указывается ближайшая 
опасность от легкомысленной клятвы —  лице
мерие, за которое также клянущемуся грозит 
суд Божий. Что клянущийся пустою клятвою, 
исполнение которой считает для себя необяза



ГЛАВА 5, С ТИ Х И  12—13 161

тельною, лицемерит и обманывает ближнего, 
по крайней мере в большей части случаев, это 
понятно само собою. «Лицемерием называет 
или то осуждение, которое постигнет нещадно 
клянущихся и от привычки к клятве доходящих 
до клятвопреступления, или и самое лицемерие, 
которое иное есть и иным кажется. Каким же 
образом клянущийся впадает в лицемерие? 
Следующим: как клянущийся, он признается 
утверждающим истину, а когда последует пре
ступление (клятвы), он оказывается сущим 
лжецом. Клясться Богом апостол запрещает во 
избежание клятвопреступления, а небом и про
чими предметами —  для того, чтобы им не ус- 
воять Божеской чести, ибо все клянущиеся 
клянутся высшим. См. Евр. 6, 16» (Феофи
лакт). Злостраждет ли кто: злострадание 
принимается здесь в общем смысле, как созна
ние тяготы душевной или телесной, при отсут
ствии чувства благобытия (противополож
ность —  весел ли), оно может вести к уны
нию; для облегчения этого сознания и тяжелого 
чувства апостол предписывает молитву, пусть 
молится. Молитва принимается здесь также в 
общем смысле, как излияние чувства моляще
гося пред Богом; беседа души с Богом при та
ком тяжелом состоянии облегчает оное, даже 
вливает отраду в душу и есть самое действи-
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14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. ,5 И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соде- 
лал грехи, простятся ему.

тельное средство к успокоению удрученного и 
волнующегося духа. —  «Злостраданию пусть 
сопутствует молитва, чтобы для искушаемого 
легче был выход из искушений. Потом, когда 
волнения наши чрез молитву умолкнут и душа 
достигнет свойственного ей состояния, тогда 
пусть поет, чтобы блаженство ее приумножи
лось» (Феофилакт). Весел ли кто: чувство 
благобытия и счастия —  противоположное чув
ству злострадания. Это чувство особенно тре
бует охранения, ибо оно может вести к непра
вильным и ненравственным поступкам в жиз
ни, если неблагоразумно управляется и направ
ляется. Апостол в таком состоянии предписы
вает петь псалмы, то есть вообще воздавать 
славу и хвалу Богу посредством пения. Пение 
вообще есть самое естественное проявление 
чувства благобытия; надобно только, чтобы 
пение это направлено было во славу Божию, а 
не для чувственного, хотя бы то и очень тонко
го, услаждения.

14— 15. Болен ли кто из вас: разумеет
ся, собственно, болезнь телесная и притом бо
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лезнь тяжелая, соединенная с сильным страда
нием, как показывают употребленные здесь 
сильные слова (ср. Деян. 9, 37; Рим. 8, 3 ) .—  
Пусть призовет пресвитеров Церкви: под 
пресвитерами Церкви разумеются здесь не 
старцы вообще, а именно должностные лица в 
Церкви, получившие чрез рукоположение осо
бенные дары Духа Святого для совершения 
особенного служения в Церкви Христовой, 
предстоятели Церкви или священники (см. Деян. 
14, 23 и прим.). Таким образом, предписываемое 
действие над больным могут совершать только 
предстоятели Церкви (пресвитеры, а следова
тельно, и епископы), и это показывает, что 
речь идет не о обычной молитве верующих при 
помазании елеем, а об особенном действии, 
совершаемом особенными лицами. Эта черта, а 
равно и дальнейшие указывают, что речь здесь 
о таинственном действии, или таинстве, в соб
ственном тесном смысле слова. Тон и связь 
речи показывают, что апостол не новое дает 
предписание, не установляет новое таинство, 
прежде неизвестное, а только указывает на 
него, как уже известное в Церкви. Без сомне
ния, это таинство установлено в Церкви Са
мим Господом Иисусом Христом, как и все 
прочие таинства, хотя и неизвестно —  когда 
именно, так как не все, чему учил и что творил
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Господь, записано в Евангелиях (Ин. 21, 25). —  
И пусть помолятся над ним: не —  о нем 
только, но именно над ним, в присутствии его, 
а не заочно, как можно молиться о всяком. 
Это —  одно из внешних действий совершения 
таинства Елеопомазания, другое —  помазание 
болящего глеем во имя Господне, от имени, 
или от лица, Господа Иисуса Христа, помаза
ние, совершаемое именно пресвитерами, а не 
кем-либо другим, как показывает связь речи. 
Эта черта ясно указывает, что при сем имеется 
в виду не простое целебное действие елея (Мк. 
6, 13; Лк. 10, 34), но помазание берется только 
как символическое действие, внешняя сторона 
таинства, ибо употреблять елей как простое 
врачебное средство в известных болезнях мо
жет всякий. Притом же елей как целебное 
средство можно употреблять не во всех болез
нях, а здесь речь идет об употреблении его в 
болезнях вообще, —  опять указание на симво
лическое только значение его в предписывае
мом действии пресвитеров над болящим. На
конец и врачующее действие приписывается 
далее не елею, а молитве веры пресвитеров. —  
Молитва веры исцелит болящего: собст
венно —  спасет, понятие более обширное, чем 
исцелит от недугов телесных, что далее выра
жается прямо словами —  восставит его (от
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одра болезни) Господь. Понятие —  спасет об
нимает и это понятие восстановления телесного 
здравия и далее выраженное понятие отпуще
ния грехов, следовательно —  спасение целого 
человека и по душе, и по телу; спасет, или 
исцелит недуги и телесные, и душевные. 
Это —  общее внутреннее действие на боляще
го таинства, совершаемого священниками, и 
оно приписывается молитве веры совершаю
щих, следовательно —  есть действие чудесное. 
Такое чудесное действие вере, а следовательно 
и молитве веры, приписывается нередко Са
мим Господом, Который требовал веры и от 
требующих исцеления, и от совершающих ис
целения (ср. Мф. 17, 19— 20; Ин. 14, 12 и под.). 
Здесь не говорится о вере самого болящего, но 
она, без сомнения, предполагается, ибо иначе 
незачем и призывать пресвитеров, если у само
го нет веры; вера болящего, хотя бы только в 
зачатке, должна быть соединена с верою моля
щихся пресвитеров, и как действие этой веры 
обещается исцеление болящего. —  И  восста
вит его Господь: то есть от одра болезни, то 
есть дарует болящему телесное исцеление. Речь 
безусловная вместо условной, то есть если Гос
поду угодно будет восставить болящего от одра 
болезни. Ибо иногда всеблагому Господу не
благоугодно бывает, ради душевной пользы
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16 Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: мно
го может усиленная молитва праведного. 17 Илия 
был человек, подобный нам, и молитвою помолил-

болящего, исцелить его от болезни телесной, и 
потому больной не всегда встает после совер
шения этого таинства от одра болезни, а иног
да умирает, что нисколько не противно сему 
обетованию. —  Если он соделал грехи, про
стятся ему: условный образ речи показыва
ет, что болящий еще прежде совершения над 
ним этого таинства уже очистил совесть свою 
от грехов посредством другого установленного 
Христом таинства —  покаяния, и речь здесь 
идет только о тех грехах, какими согрешил бо
лящий от времени своего покаяния до соверше
ния над ним таинства Елеопомазания, ибо апо
стол не мог, конечно, и предполагать, чтобы 
больной никогда не делал грехов, а потому и не 
мог бы выражаться так условно. Прощение 
грехов болящего есть главное внутреннее дей
ствие приемлющего это таинство.

16— 18. Признавайтесь (собственно —  ис
поведуйтесь) друг пред другом в проступ
ках: прямой, буквальный смысл речи в связи с 
дальнейшим показывает, что наставление это 
относится ко всем членам христианского обще
ства в том отношении, что каждый каждому
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ся, чтобы не было дождя: и не было дождя на зем
лю три года и шесть месяцев. 18 И опять помолил
ся: и небо дало дождь, и земля произрастила плод 
свой.

должен открывать свои проступки; но, очевид
но, этот смысл очень широк и требует ограни
чения. Выражение —  один пред другим заклю
чает в себе понятие выбора, пред кем призна
ваться, —  не каждый пред всеми, а каждый 
пред тем, пред кем захочет и может и кто рас
положен принять признание ближнего. Это —  
не таинство покаяния, а простое взаимное при
знание в проступках, например для взаимного 
примирения, для утешения, для облегчения, для 
совета и т. п. Но, без всякого сомнения, здесь 
не исключается и исповедание проступков пред 
людьми, облеченными от Самого Господа вла- 
стию низводить на исповедающихся прощение 
грехов и проступков (Мф. 18, 18; Ин. 20, 23). 
Первое хорошо, ибо признаться в проступке 
человеку, расположенному нам сочувствовать, 
утешить, дать совет и проч.; значит облегчить 
свою совесть, а часто —  и отстать от подобных 
проступков; но не значит еще очистить свою 
совесть и получить прощение от Бога в про
ступках; это последнее достигается только при 
исповедании проступков или грехов вообще 
пред лицами, имеющими власть к тому. —  При
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таком взаимном исповедании апостол предпи
сывает взаимную молитву друг за друга, то 
есть и приносящих, и приемлющих исповеда
ние. Содержания молитвы апостол не означает, 
но оно есть, без сомнения, испрошение проще
ния от Бога проступков исповедующегося. 
Цель этого исповедания и молитвы взаимной 
та, чтобы исцелиться: по связи речи —  ис
целиться, или избавиться от грехов или про
ступков, которые представляются под образом 
болезни, обдержащей человека, так как грех 
есть действительно болезнь души. Взаимное 
признание в проступках и взаимная молитва 
действительно целительны для нравственного 
преуспеяния; но тем не менее возможно пол
ную целительную силу имеет покаяние только 
пред лицами, уполномоченными властию вя
зать и решить грехи, так как оно только дарует 
прощение соделанных грехов от Бога, изглаж- 
дает грехи и очищает совесть согрешившего. 
Надежда на исцеление от взаимного признания 
в проступках и взаимной молитвы основывает
ся на этой общей истине, что много может 
усиленная молитва праведного, то есть она 
очень сильна пред Богом, может творить чуде
са, как видно из далее приведенного примера 
Илии, и, следовательно, сильна и для того, 
чтобы исцелиться согрешающему от своих
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греховных недугов, то есть сильна низвести на 
согрешающего милость Божию, исцеляющую 
его. Праведного: слово указывает, что апостол 
советует исповедовать прегрешения пред людь
ми, обладающими христианским совершенством 
в возможной полноте, которых молитва силь
нее, чем молитва других, каковы должны быть 
по преимуществу облеченные особенным бла
годатным уполномочием совершать таинства — 
пресвитеры или вообще предстоятели Церкви, 
о коих выше говорится, что их молитва веры 
исцеляет болящих (ст. 15 и прим.). Такую силу 
имеет молитва праведника усиленная: слово 
это, по неодинаковости значения греческого 
слова, может быть понимаемо не одинаково, 
именно —  или в смысле молитвы, которая сама 
по себе действенна, как молитва праведного, 
или —  в смысле молитвы, сила которой еще 
усиливается от споспешествования ей молитвы 
самого исцеляющегося, за которого приносит 
молитву праведный. «Молитва праведника 
имеет большую силу тогда, когда и тот, за кого 
он молится, содействует его молитве душевною 
скорбию. Ибо, если тогда, когда молятся за 
нас другие, проводим время в роскоши, неге и 
невоздержании, то мы через это ослабляем 
силу молитвы подвизающегося за нас» (Ф ео
филакт). В пример того, как много может
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”  Братия! если кто из вас уклонится от истины, и 
обратит кто его, 20 пусть тот знает, что обративший

молитва праведного апостол приводит молит
ву пророка Илии. Чтобы не подумали, что 
пример Илии, величайшего из ветхозаветных 
пророков, именно по величию его лица (Сир. 48, 
1— 15) нейдет для обыкновенных людей, апос
тол говорит, или как бы оговаривается предва
рительно, что этот пророк был человек, по
добный (точнее —  подобострастный) нам, то 
есть одинаковый со всеми смертными приро
ды (ср. Деян. 14, 15; Прем. 7, 1 и далее). —  М о
литвой помолился (выражение, означающее 
усиленную молитву), чтобы не было дождя 
и проч.: событие, на которое указывает апос
тол, описано с подробностию в 3-й книге 
Царств (гл. 17 и 18). В этом сказании прямо 
буквально не говорится, что именно по молитве 
пророка не было дождя в земле Израильской 
три с половиной года, и опять по молитве его 
дан был дождь; но самим рассказом это необ
ходимо предполагается. Пророк говорит царю 
Ахааву, что не будет ни росы, ни дождя, 
разве только по моему слову (17,1); это по
казывает, что в слове Илии была сила, заклю
чавшая и потом отверзшая дождь и росу, что 
могло совершиться только по силе молитвы
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грешника от ложного пути его спасет душу от 
смерти и покроет множество грехов.

пророка силою Всемогущего, для наказания 
нечестивого народа. Положение же пророка 
пред появлением дождевой тучи, по проше
ствии означенного времени, указывает на по
ложение молящегося (3 Цар. 18, 42). —  Три года 
и шесть месяцев: не совсем определительное 
указание книги Царств на продолжительность 
засухи определяется, точно так же как и здесь, 
тремя с половиной годами, в речи Иисуса 
Христа в синагоге Назаретской (Лк. 4, 25; см. 
прим.).

19— 20. В заключение, с любвеобильным 
воззванием —  братия, апостол дает общее на
ставление о том, чтобы члены христианских 
обществ заботились об обращении заблуждаю- 
щих на путь истины, с указанием, какое это 
великое дело. —  Уклонится от истины: ис
тина здесь понимается в общем смысле, как 
теоретическая, так и практическая, как в вере, 
так и в мысли и в образе жизни. Разумеется, 
конечно, истина христианская, истина веры, 
мысли и жизни христианской. —  Такое укло
нение от истины в ложь есть грех и сопровож
дается множеством грехов, а потому уклонив
шийся и называется далее грешником и путь
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жизни его называется ложным путем, так как 
на нем не обретается истина. —  Обративший, 
то есть если кому случится обратить такового 
заблуждающегося снова на путь истинный, 
если, сознав ложь и заблуждение своей новой 
веры, образа жизни, мысли и деятельности, 
таковой снова возвратится к истине христиан
ской, вследствие увещаний, убеждений, настав
лений, руководительства, то обративший спа
сет душ у от смерти, чью душу спасет? —  
Без сомнения душу заблуждающегося. Если 
бы заблуждающийся продолжал идти по лож
ному пути своему, то этот путь привел бы его 
к смерти духовной (ср. 1, 15) в отчуждении от 
Бога —  источника жизни и бессмертия; обра
тивший его снова приводит его к Богу и, сле
довательно, возвращает к жизни в единении с 
Богом —  источником жизни и, таким образом, 
спасает от смерти душу его. Покроет множе
ство грехов (ср. Притч. 10, 12; 1 Пет. 4, 8): ра
зумеются опять грехи заблудившегося и обра
тившегося. Обращением на путь истинный, 
соединенным с покаянием, обратившийся полу
чит от Бога прощение всех грехов, соделанных 
им во время его уклонения от истины, и так 
как при уклонении от истины весь образ дея
тельности есть греховный, то у уклонившегося 
неизбежно множество грехов. Прощение Бо-
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ом этого множества грехов и выражается сло- 
ами: покроет (обративший) множество гре- 
ов (обратившегося), так как обращение со- 
ершено при посредстве обращающего и ему 
риписывается самое дело покрытия грехов, в 
редположении, что обратившийся не обратил- 
я бы без обратившего. Этим увещанием к важн
ейшему делу христианской любви —  обраще
ние заблуждающихся апостол любвеобильный 
аключает свое любвеобильное послание.







ОСНОВНЫ Е ТЕМЫ П ОСЛ АН ИЯ  

О святости жизни и взаимной любви

О духовном возрастании и устроении

О покорности властям

Наставления женам и мужьям

О неповинном злострадании



ВВЕДЕНИЕ

1. Писатель послания
Что послание, известное под именем первого 

соборного послания Петрова, написано первовер- 
ховным апостолом Петром, об этом есть свиде
тельства древнейшего христианского предания, вос
ходящего до самого апостольского века; с другой 
же стороны, это подтверждается и внутренними 
признаками, заключающимися в самом послании. 
Что касается внешних свидетельств древнейшего 
христианского предания, то (не говоря о свиде
тельстве второго послания Петрова, в котором есть 
прямое указание на первое послание; 3, 1) еще 
святой Поликарп, муж апостольский и ученик свя
того апостола Иоанна Богослова, указывает на 
первое послание Петрово и пользуется им в своих 
писаниях, как видно сие из прямого свидетельства 
Евсевия, и из сравнения Поликарпова послания к 
Филиппийцам с первым посланием Петровым. 
Далее, знал и пользовался этим посланием Папий 
Иерапольский*, по свидетельству того же Евсе
вия. Потом, ясные свидетельства находятся у свя
того Иринея Лионского, который приводит места 
из этого послания (1, 8, 2, 16) со словами: «Петр 
говорит в своем послании» и «Петр говорит»; 
подобные свидетельства у Тертуллиана, Климента

* Папий Иерапольский (ок. 60—130)— епископ Иера-
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Александрийского и Оригена, который называет 
это послание непререкаемо подлинным. Оно нахо
дится в древнем сирском переводе (Пешито). Та
ким образом, в первых двух веках и на Востоке, и 
на Западе Церковь признавала это послание за 
Петрово и после сего в следующих веках оно 
признавалось всюду Петровым. Рассматривая са
мое послание, нельзя не заметить, что:

1) тон речи во многих местах, особенно в уве
щаниях и предостережениях, соответствует так 
свойственной апостолу Петру горячности, которая 
особенно характеризует его, которая так часто про
являлась в ранний период его жизни и которая, 
естественно, в старости выражалась в более спо
койном виде. Петр слишком хорошо знал по соб
ственному опыту слабости сердца человеческого; 
отсюда и увещания его проникнуты такою любо
вию к людям и такою теплотою, так сильны и так 
мягки; отсюда его настойчивые убеждения хранить 
постоянство в вере, в терпении и смирении, взирая 
на образ и славу Христа; отсюда его строгое уве
щание к тем более неусыпному бодрствованию и 
трезвенности, чем выше звание верующих; отсюда, 
по преимуществу, его трогательные увещания к 
смирению.

2) Ясность, точность и сила речи, характеризу
ющие это послание указывают на дух и сердце 
Петра, как известен он из Евангелий и Деяний 
апостольских.

3) Сходство речи первого послания Петра с его 
речами в книге Деяний (например, Деян. 2, 32 и 
3, 15 с 1 Пет. 5, 1; Деян. 3, 18 с 1 Пет. 1, 10 и под.)
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указывают на то же. Светой апостол Петр, назы
вавшийся прежде Симон и от Самого Господа на
именованный Кифа (то есть Петр, что значит —  
камень), был сын рыбаря Ионы из Вифсаиды Га
лилейской (Ин. 1, 42, 44; Мф. 4, 18 и парал.), брат 
апостола Андрея Первозванного, который и при
вел его ко Христу. Вскоре Петр стал самым пре
данным учеником Господа и одним из самых дове
реннейших у Него. Сильный, пламенный и реши
тельный духом, он всюду является первым между 
учениками Господа (ср. Мф. 10, 2 и прим. и парал.) 
как при жизни Его с ними, так и по вознесении 
Его. Он первый решительно исповедал Господа 
Иисуса Христом, то есть Мессиею (Мф. 16, 16); 
он первый особенно решительно действовал в рас
пространении и утверждении Церкви по соше
ствии Святого Духа (Деян. 2 и далее); ему первому 
было откровение о принятии язычников в Церковь 
Христову помимо иудейства (Деян. гл. 10). Первая 
часть книги Деяний апостольских наполнена сказа
ниями преимущественно о его деятельности (гл. 
1— 12); но с того времени, как он, чудесно осво
божденный ангелом из темницы, ушел в другое 
место (Деян. 12, 17), о нем в книге Деяний упоми
нается еще только один раз (при рассказе об 
апостольском соборе, гл. 15), и затем сведения о 
событиях дальнейшей его жизни заключаются в 
церковных преданиях (за исключением лишь не
многих сведений в посланиях апостола Павла, на
пример Гал. 1, 18; 2, 9 и далее), не очень, впрочем, 
полных, не всегда определительных и не во всем 
одинаковых. По этим преданиям, Петр предпри
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нимал путешествия с проповедаю Евангелия и для 
утверждения Церквей по палестинскому, фини
кийскому и сирскому берегу Средиземного моря от 
Кесарии Стратоновой до Антиохии, отсюда — по 
Малой Азии (двукратно), потом — чрез Македо
нию и Ахаию —  в Италию и Рим, затем — в Ис
панию, Карфаген, Египет, наконец — чрез Афри
ку и Италию —  в Британию и отсюда в Рим, где 
и принял мученическую смерть вместе с апостолом 
Павлом, или несколько прежде (см. Четьи-Минеи. 
Июнь, 29).

2. Первоначальное назначение послания, 
побуждение к написанию и цель

Первоначальное назначение первого послания 
Петрова ясно указано в самом послании; но суж
дения о побуждениях и цели послания могут осно
вываться только на догадках, более или менее 
вероятных, за недостатком прямых указаний в 
послании и предании. —  Послание отправлено к 
пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, 
Каппадокии, Асии и Вифинии (1, 1) —  провин
циях Малоазийских. Как самое выражение —  при
шельцы рассеяния (ср. объяснит, примечания к 
сему ст.), так и самое содержание послания указы
вает, что имеются в виду, главным образом, хрис
тиане из иудеев, жившие в указанных провинциях; 
но так как отчасти из книги Деяний, отчасти из 
некоторых посланий Павловых известно, что об
щества христианские в малоазийских провинциях 
состояли не только из обращенных иудеев, но и 
язычников, то в послании, конечно, имеются в
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виду и эти последние, на что есть ясные указания 
в послании (2, 10; 4, 3, 4).

Что побудило апостола писать к ним? Мало- 
азийские Церкви были основаны и утверждены, 
по показаниям книги Деяний и свидетельствам 
некоторых из посланий Павловых, преимуществен
но трудами великого апостола Павла; но, по сви
детельству церковного предания, и Петр принимал 
в устроении их участие. Из посланий Павла к 
Галатам, Колоссянам и Тимофею известно, что в 
Церквах малоазийских были нестроения некото
рые внутренние, скорби внешние и опасности со 
стороны лжеучителей. Петр, знакомый с этими 
Церквами лично, не мог не знать о состоянии их и 
находясь вдали от них, тем более что в то время, 
как он писал послание, с ним был один из ревно
стных сотрудников Павловых, Силуан, который и 
мог доставить ему эти сведения (1 Пет. 5,12; 2 Сол. 
1,1; 2 Кор. 1,19 и др.); и как Павел считал нужным 
писать туда послания для назидания и утвержде
ния верующих в таком их положении, так и Петр. 
Поэтому общая цель послания — утвердить чита
телей в вере и правилах жизни христианской, ус
транить нестроения, успокоить в скорбях и пре
дохранить от лжеучителей. Но в этом последнем 
отношении послание держится в более общей сфе
ре, чем послания Павловы, в которых частнее изо
бличаются учения лжеучителей. Петр уверяет толь
ко их, что благодать Божия, в которой они 
стоят, есть истинная (5,12), то есть что учение 
(в общем смысле) христианское, преданное им и 
соблюдаемое ими, есть истинное учение, и им,
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следовательно, не должно внимать никакому дру
гому учению. На цель —  утешить в скорбях и 
страданиях — указывают по видимому те места 
послания, в которых говорится о сем (1, 6; 5, 10). 
Советы апостола об отношении между пастырями 
и пасомыми (5, 1—3), о общественной и семейной 
жизни (2,13 и далее; 3,1 и далее; 5, 5), может бьггь, 
имеют целию устранить некоторые нестроения в 
сих отношениях.

3. Место и время написания послания
Местом, откуда Петр написал свое первое по

слание, указывается Вавилон (3, 13), как можно 
судить по обычаю писать в письмах приветствия 
читателям от братий тех Церквей, откуда пишутся 
послания (так это во всех посланиях Павловых). 
Но что такое этот Вавилон, мнения не одинаковы. 
Некоторые из древних* предполагали, что Вави
лоном иносказательно называется здесь Рим, как и 
у Иоанна в Апокалипсисе; но трудно оправдать 
таковое толкование слова, и притом в приветствии 
едва ли можно считать уместным иносказание, по 
крайней мере в приветствиях писанных Павлом из 
Рима посланий этого нет (ср. поел, к Флп., Кол., 
Тимофею, Евреям). Если не принимать этого мне
ния, то под Вавилоном надобно разуметь Вавилон 
в собственном смысле. Но известного в древности 
некогда великолепного Вавилона, столицы Вави
лонского царства, разуметь здесь, кажется, нельзя: 
нет ни одного древнего свидетельства, чтобы Петр 
был с проповедию Евангелия в тех странах. Был

* Евсевий. Церковная история. II, 15.
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еще Вавилон в Египте — небольшой городок на 
берегу Нила, основанный переселенцами из древ
него Вавилона, и в истории христианской Церкви 
известна Церковь Вавилонская в Египте (Четьи- 
Минеи. Июнь, 4. Житие преподобного Зосимы). 
Считать этот Вавилон местом написания Первого 
послания Петрова сообразнее с церковными пре
даниями. Петр был в Египте (по ним), и притом 
не раз, и оттуда мог написать послание. Этим 
объясняется и упоминание в послании о Марке, от 
которого посылается читателям приветствие (5,13): 
апостол и евангелист Марк был поставлен от апо
стола Петра епископом Александрии в Египте 
(Четьи-Минеи. Июнь, 29 и апрель, 25).

Когда написано это послание, с точностию 
также нельзя определить, за недостатком указа
ний. Если оно написано в Египте, то не в первую 
половину апостольской деятельности Петра; по 
церковным преданиям, он был там из Рима, после 
первого пребывания его там, и потом — еще после. 
Не было ли это уже в то время, когда деятель
ность великого Павла в отношении к малоазий- 
ским Церквам уже окончилась, когда он из Кеса
рии, как узник, отправлен был в Рим на суд Ке
сарев (Деян. гл. 26—27)? Не в то ли время Силу- 
ан, оставив Павла, сделался спутником и сотруд
ником апостола Петра и отправлен сим последним 
с посланием к малоазийским христианам, которым 
он лично был известен (5, 12)? Очень естественно 
было Петру именно в это время почувствовать по
требность утвердить в вере, ободрить в скорбях и 
наставить христиан малоазийских, когда узнал он,
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что их неусыпный и неутомимый учитель и страж, 
как узник, отведен в Рим на суд, который Бог 
знает (мог думать Петр) чем окончится для вели
кого апостола Христова. Если есть вероятность в 
этих догадках, то надобно полагать, что Первое 
послание Петрово написано около 60 года по Рож
дестве Христовом.

4. Содержание послания
Пава 1. Надписание и приветствие (1—2). 

Славословие Богу за благодать возрождения (3—5), 
ради которой должно радоваться в скорбях (6—9) 
и к которой относились изыскания пророков (10—12). 
Увещание к святости жизни (13—21) и взаимной 
любви (22—23).

Глава 2. Наставления о духовном возрастании 
(1—3) и устроении (4— 10), о добродетельной жиз
ни (11— 12), о покорности властям (13— 17), о по
виновении слуг господам (18—20). Пример стра
даний Господних (21—25).

Глава 3. Нравственные наставления женам (1—6), 
мужьям (7) и всем христианам (8—17). Христос 
пострадавший, сошедший во ад, воскресший и воз
несшийся (18—22).

Глава 4. Наставления христианам относительно 
разных нравственных качеств и добродетелей (1—11), 
особенно же о неповинном злострадании (12—19).

Глава 3. Наставления пастырям и пасомым (1—9). 
Благословение апостольское (10— 11). Известия и 
приветствия (12— 14).



Глава 1
Надписание и приветствие (1—2). Славословие Богу за бла
годать возрождения (3—5), ради которой должно радовать
ся в скорбях (6—9) и к которой относились изыскания 
пророков (10—12). Увещ ание к святости жизни (13—21) и 

взаимной любви (22—25).

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассе
янным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 
избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освя
щении от Духа, к послушанию и окроплению Кро
вию Иисуса Христа: благодать вам и мир да ум
ножится.

1— 2. Апостол Иисуса Христа: Петр 
прямо указывает на свой высокий авторитет, 
как апостола Христова, которого должны бес
прекословно слушать и которому должны бес
прекословно повиноваться, как высшую власть 
имеющему, все называющие себя христианами. 
Апостол Иисуса Христа значит посланник 
Иисуса Христа (ср. примеч. к Мф. 10, 2), кото
рый говорит и действует не сам по себе и от 
себя, но по полномочию и во имя Иисуса 
Христа. Вследствие своего особенного призва
ния, апостолы (и между ними Петр) имели 
назначением своим —  быть свидетелями о 
Христе, как Искупителе мира, учреждать об
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щества или Церкви во имя Христово, пропове
довать и учить, убеждать и увещевать, грозить 
и запрещать, умолять и наказывать, пронести 
слово о Кресте Христовом по всей вселенной, 
предлагая его всем без различия —  иудеям и 
язычникам (Деян. 4, 19; 10, 39; 2 Кор. 5, 20; Флп. 
1, 7; Кол. 2, 8). Для достижения этих целей они 
получили особенные дары Духа Святого и осо
бенные, чрезвычайные, чудотворные силы (Деян. 
13, 10— 11; 3, 3, И; 2, 4; Мр. 16, 17— 18; 1 Кор. 5, 5; 
Ин. 20, 22). —  Пришельцам, рассеянным в 
Понте и проч.: буквально —  пришельцам рас
сеяния Понта и проч. Пришлец, по употребле
нию этого слова в собственном точном смысле 
слова (ср. Исх. 12, 45; Лев. 22, 10; 25, 47 и под.), 
означает человека, имеющего жительство на 
чужой стороне, не в той стране или месте, ко
торые составляют его отечество. Слово рассея
ние есть обычное, ходячее тогда техническое 
обозначение евреев, живших вне Палестины 
между язычниками (ср. Иак. 1, 1; Ин. 7, 35 и 
прим.). Потому прямой буквальный смысл вы
ражения —  пришельцам рассеяния такой: жи
вущим вне своего отечества (то есть Палести
ны), в рассеянии между язычниками, именно в 
Понте и проч. Таким образом, по буквальному 
значению слов, в сопоставлении с дальнейши
ми выражениями ( избранным по предведе-
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нию Бога Отца и далее), приветствие посы
лается христианам из евреев, живущих в Пон
те, Галатии и проч. Но из самого же послания 
видно, что в нем имеются в виду христиане не 
только из евреев, но и из язычников (2, 10; 4, 
3—4); потом из книги Деяний и посланий Пав
ловых к некоторым из малоазийских Церквей 
известно, что тамошние христианские общины 
состояли из иудеев и язычников; наконец неве
роятно, чтобы Петр, отправляя послание свое 
к малоазийским христианским общинам, имел в 
виду лишь одну часть этих общин —  христиан 
из иудеев. Вследствие сего выражение —  при
шельцам рассеяния или должно признать не
точным, или оно должно иметь здесь и другой, 
высший смысл. Слово рассеяние имеет только 
одно указанное уже техническое значение; но 
слово пришлец действительно имеет в ветхоза
ветных и новозаветных книгах еще высшее 
значение: жизнь человеческая на земле вообще 
называется странничеством и пришельничест - 
вом, и человек, где бы он ни жил, есть стран
ник и пришлец на земле, в том смысле, что 
земля есть временное его местожительство, а 
собственное отечество его есть другой мир —  
мир духовный (ср. Быт. 47, 9; Лев. 23, 23; Пс. 38, 
13; Евр. И, 13). Отечество христиан —  на небе
сах, а на земле они —  странники и пришельцы;



188 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

в этом смысле сам Петр далее в своем посла
нии называет читателей своих, именно как хри
стиан, странниками и пришельцами (2, 11) и 
время их жизни в мире —  временем странство
вания (1,17). Соответственно сему и слову рас
сеяние здесь можно придавать смысл более 
обширный —  как рассеянным среди язычни
ков и среди нечестивых. В этом смысле рас
сматриваемыми словами приветствия Петр мог 
означить всех читателей своего послания —  
христиан как из иудеев, так и из язычников, 
влагая в ветхозаветные образные понятия 
смысл высший, новозаветный, как это нередко 
делают апостолы и сам Петр в этом же своем 
послании (например 2, 9—10). 1аким образом, 
справедливо признать, что выражением —  при
шельцам рассеяния Понта, Галатии и проч. 
означаются вообще христиане, живущие в этих 
областях, означаются в силу того, что они 
именно как христиане составляют особый на
род Божий, чуждый миру и язычникам, живу
щим в нем, которого отечество —  на небесах, 
члены которого —  только странники и при
шельцы в тех местах, где они теперь живут, и 
вообще на земле. —  Понт, Галатия, Каппа- 
докия, Асия и Вифиния —  провинции Ма- 
лоазийские: Понт—  северо-восточная провин
ция Малой Азии, получившая название свое от
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Понта Евксинского (Черного моря), к которо
му она прилегала; кто был здесь первым ос
нователем христианской Церкви, в Новом За
вете не упоминается (Деян. 2, 9); у апостола 
Павла был сотрудником Акила —  понтянин 
родом (Деян. 18, 2), —  не он ли? —  Галатия—  
на западе от Понта, получившая название свое 
от галлов, переселившихся сюда из Европы; 
христианство насаждено было здесь апостолом 
Павлом. —  Каппадокия— на юг от Понта; 
христиане из этой провинции, как и из Понта, 
были еще на первой христианской Пятидесят
нице в Иерусалиме (Деян. 2, 9). Под именем 
Асии разумеется так называемая Проконсуль
ская Азия, состоявшая из провинций Мисии, 
Лидии и Карии, и обнимавшая все западное 
набережье Малоазийского полуострова от внут
ренних провинций (см. Деян. 2, 9 и прим.). Вифи- 
ния— северо-западная провинция Малой 
Азии (см. Деян. 16, 7 и прим.). —  Избранным —  
ветхозаветное техническое слово с новым хри
стианским смыслом. Древле Бог избрал, то 
есть отделил из среды всех других народов 
народ еврейский в свою собственность, как 
особый народ с высшим предназначением, и 
потому он назывался народом избранным. Чрез 
Иисуса Христа Бог, отвергнув (в массе) народ 
этот, как отвергнувший Мессию своего, из
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всех народов мира избрал верующих во Хрис
та, как особый народ, или род христианский (2, 9), 
и в этом смысле христиане называются избран
ными.

Это избрание совершилось: 1) по предведе- 
нию Бога Отца: как Вечный, для Которого 
тысяча лет, как один день (2 Пет. 3, 8), Бог от 
вечности знает все, что будет делаться в мире 
и со всеми предметами, и в частности с людь
ми, все, что каждый будет делать по своей сво
бодной воле и произволению. Так как в Боге 
мысль и действие нераздельны, то предведение 
в Нем есть в то же время и решение, или, что 
то же, предназначение и предопределение. Та
ким образом, в отношении к существам нрав
ственно свободным Бог от вечности знает дела 
их свободной деятельности, и так как эта дея
тельность выражается у людей в действиях или 
добрых, или злых по преимуществу, то Бог, 
предведя, или предзная, такой или иной образ 
деятельности их, предназначает, или предопре
деляет, нисколько не нарушая их свободной 
воли, одних —  с доброю деятельностию —  к 
блаженству, которое есть и следствие, и награ
да доброй деятельности, других —  со злою 
деятельностию —  к погибели, которую необхо
димо влечет за собою злая деятельность (ср. 
Рим. 8, 28— 29). Это вечное предведение и
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предопределение осуществляется во времени в 
преемстве человеческих поколений в избрании 
одних и в отвержении других; из среды греш
ного человечества избираются и ведутся по 
пути к блаженству добрые; злые и грешные 
обрекаются на погибель, куда и влечет их злая 
деятельность. И то и другое Бог знал от веч
ности и, следовательно, и то и другое соверша
ется во времени по предведению Бога Отца. В 
этом смысле апостол своих читателей - христи - 
ан, призванных в Царство Христово и, следо
вательно, к блаженству (если они сами своею 
свободною деятельностию оправдают это при
звание), называет избранными по предведе
нию Бога Отца (ср. Ин. 10, 14; Деян. 4, 28 и 
примеч.).

Это избрание совершилось: 2) при освяще
нии от Духа, то есть Святого, как третьего 
лица достопоклоняемой Троицы. Избрание 
предназначенных по предведению Бога Отца к 
блаженству совершается во времени Духом 
Святым, Его силою и действием и наитием, 
которым избираемый освящается (ср. 2 Сол. 
2, 13). Под освящением человека со стороны 
Духа Святого разумеются все и всяческие Его 
благодатные действия и дары, от самых пер
вых и легких Его дуновений в душе человека 
до полного по возможности благодатствования
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его, а со стороны человека самого —  очищение 
и нравственное совершенствование им себя са
мого деятельным усвоением себе этой благода
ти Духа, что выражается внешне в добрых 
делах.

Это избрание совершилось: 3) для высо
чайшей цели —  к послушанию и окроплению 
(точнее —  в послушание и окропление) кро
вию Иисуса Христа: смысл слова послуша
ние определяется здесь понятием окропления 
кровию Христовою, которое посему и требует 
объяснения прежде. Это понятие встречается 
только в двух местах во всем Новом Завете: 
здесь и Евр. 12, 24; и здесь и там —  в одном и 
том же значении, которое с первого взгляда не 
совсем ясно. Выражение очевидно несобствен
ное, а образное, и образ взят, без сомнения, из 
Ветхого Завета. Но какой образ и как он от
носится к изображаемому в этом выражении? 
Так как здесь речь о людях, избранных к ок
роплению кровию Христовою, то ветхозавет
ный образ Агнца пасхального сюда нейдет, как 
ни близок по видимому, ибо кровию Агнца 
пасхального не окроплялись люди, а только по
мазывались ею, при исходе евреев из Египта, 
косяки и пороги жилищ еврейских (Исх. гл. 12). 
Точно так же нейдет сюда образ жертвенной 
крови, которою при известных случаях окроп



ГЛАВА 1, С Т И Х И  1—2 193

ляли алтарь жертвенный, завесу пред входом 
во Святое Святых и кивот завета (Лев. 1, 5; 
5, 9; 4, 6— 7, 17— 18; 16, 14— 19), ибо здесь ок
роплялись кровию священные предметы, а не 
люди. Ближе всего сюда идет образ жертвен
ной крови при заключении завета Богом с на
родом еврейским, когда кровию окропляем был 
народ: и взял Моисей крови (жертвенной) и 
окропил народ, говоря: вот кровь завета, 
который Господь заключил с вами (Исх. 24, 8; 
ср. Евр. 9, 18— 22). С кровию заключен был 
завет с народом еврейским; кровию, излиян- 
ною на кресте воплотившимся Сыном Божиим 
в жертву за весь мир, заключен был новый 
завет Бога с человечеством (ср. Мф. 26, 28, 
прим. и парал.); окроплением кровию принесен
ной жертвы при заключении ветхого завета 
народ еврейский вступал в этот завет и делался 
святым народом завета. Соответственно сему 
окропление кровию Иисуса Христа есть об
разное выражение вступления с Богом в новый 
завет, заключенный пролитием этой крови 
Христом на кресте. Итак, выражение —  из
бранным к окроплению кровию Иисуса 
Христа значит: избранным вступить в но
вый завет с Богом, утвержденный чрез Иису
са Христа, то есть избранным для вступления 
(и уже вступившим) в Церковь Христову.—
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Этим же вышеуказанным местом из книги 
Исход объясняется смысл слова —  к послу
шанию. Моисей окропил народ жертвенною 
кровию в ознаменование вступления его в за
вет с Богом лишь после того как, по прочтении 
книги завета вслух всего народа, народ сказал: 
все, что сказал Господь, сделаем и будем по
слушны (Исх. 24, 7), то есть ветхий завет за
ключен при окроплении жертвенною кровию 
лишь под условием послушания народа воле 
Иеговы, выраженной в книге завета. Соответ
ственно сему понятие послушания при окроп
лении кровию Иисуса Христа означает покор
ность воле Божией, выраженной чрез учение 
Пролиявшего на кресте кровь сию, то есть по
слушное и покорное, следовательно —  имею
щее своим основанием веру, принятие учения 
Господа Иисуса Христа о спасении Богом чрез 
Него мира, или —  всего вообще христианского 
учения. Это послушание —  есть необходимое 
условие для вступления в этот новый завет, а 
потому и слово это стоит здесь пред словами 
окропление кровию. —  Приметим еще, что 
избрание христиан именно как членов Церкви 
Христовой из числа всех, остающихся вне сей 
Церкви, представляется здесь таким делом, в 
котором участвуют все три лица достопоклоняе- 
мой Троицы. Избрание совершается по пред-
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ведению и вместе предопределению Бога Отца 
о спасении их во Христе; Христос Своею 
смертию учреждает новый завет, в котором 
найдут свое спасение избираемые; Дух Святой 
вводит в этот новый завет избираемых, даруя 
благодать, усвояющую избранным искупитель
ные действия Ходатая нового завета и тем 
освящая избранных. —  Благодать и мир: 
благодать —  как совокупность даров Святого 
Духа, усвояемых верующим в искупительные 
заслуги Спасителя и освящающих их; мир в 
Боге и с Богом, мир внутренний в совести, мир 
с ближними —  это плод благодатных действий 
Духа Святого на дух человека, высший плод, в 
котором как бы сосредоточиваются все другие 
дары, почему и встречается так часто в апос
тольских приветствиях благожелания этого 
мира. «Мир» —  это было обычное приветст
вие, но приветствие апостольское миром имеет 
указанный высший, чем мирской, смысл (ср. 
Ин. 14, 27), на что указывает и постоянно со
поставляемое у них с сим словом слово благо
дать. «Благодать потому, что мы спасаемся 
даром, не принося ничего от себя; мир потому 
что, оскорбив Владыку, мы были в ряду Его 
врагов» (Феофилакт). Да умножится: дары 
Святого Духа в духе человеческом, по мере 
приемлемости его и нравственного совершен-
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3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упова
нию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, не
увядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 си
лою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время.

ствования, умножаются, или усиливаются, от 
низших степеней, или начатков, возрастают до 
высшего совершенства, точно так же как от 
небрежения и усиления грехов умаляются и 
отнимаются. Этого умножения, или усиления, 
благодати и мира, а следовательно —  и нрав
ственного совершенствования, как необходи
мого, с одной стороны, условия, а с другой —  
следствия даров благодати и мира, и желает 
апостол своим читателям в приветствии им.

3— 3. Из глубины сердца, исполненного 
благодарностию к Богу за искупление мира и 
радостного за призвание в Церковь Христову 
читателей послания —  христиан, апостол воз
носит, вслед за приветствием читателей, сла
вословие Богу: благословен Бог и Отеи,. 
Подобным образом славословит Бога за ис
купление мира другой первоверховный апос
тол —  Павел (Еф. 1, 3 и далее). —  Бог называ
ется Богом и Отцом Господа Иисуса Христа; 
так и Сам Христос называл Его не только
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Отцом Своим, но и Богом Своим (Ин. 20, 17; 
ср. прим.); так это часто и у апостола Павла (2 Кор. 
1, 3; И, 31; Рим. 15, 6; Еф. 1, 3, 17; Кол. 1 , 3). Ф ор
ма славословия может быть заимствована из 
богослужебного употребления ее в апостоль
ское время (ср. Иак. 3, 9). Славословие возно
сится за возрождение христиан чрез Иисуса 
Христа к вечному спасению: по великой
Своей милости возродивший нас и проч. 
Милость есть милующая любовь Божия к сла
бым, беспомощным, бессильным, грешным, 
каковы все люди вне благодати возрождения. 
Спасение мира чрез Христа есть дело исклю
чительно одной любви Бога к миру (Ин. 3 ,16 и 
прим.) и именно любви милующей, снисходи
тельной, прощающей, так как сам человек, по 
своей греховности и скверне вследствие отпа
дения от Бога, недостоин любви к нему Божи
ей и не имеет права на нее. Эта милующая 
любовь Бога Отца послала в мир возлюблен
ного Сына Своего для искупления мира и воз
рождения верующих в Него в новую жизнь. —  
Возродивший нас: вновь свыше духовно ро
дивший нас (ср. Ин. 3, 3 и прим.; Тит. 3, 5; Кол. 3, 1; 
Еф. 1,19—20; 2,10). Все неверующие в Господа 
Иисуса Христа как Искупителя мира не воз
рождаются, хотя жертва Христова крестная 
простирается на всех; верующим же дается



198 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

новое духовное начало жизни в таинствах кре
щения, миропомазания и других разнообраз
ных действиях благодати Святого Духа, ожи
вотворяющих душу человека. В отпадении от 
Бога человек мертв духовно; вера во Христа 
делает его живым, как бы вновь рождает его, 
чтобы он в единении жизни со Христом дости
гал своего высшего, первоначально его природе 
присущего, но утраченного им, назначения, то 
есть вечного блаженства. Эта цель возрожде
ния указывается в словах: к упованию живо
му (возродивший). Мы спасены в надеж
де, —  говорит другой апостол (Рим. 8, 24); те
перь, в этой жизни, верующий во Христа 
лишь уповает на спасение свое, обладание им 
принадлежит будущему времени. Эта надежда 
на спасение дается возрождением и в возрож
дении; не будь возрождения —  нет и надежды 
на спасение, и, таким образом, верующий воз
рождается к надежде —  к упованию. Это упо
вание возрожденного есть упование живое: что 
возникает чрез рождение, то живое; так и упо
вание возрожденных есть живое в противопо
ложность мертвому, бессильному, суетному и 
пустому упованию не возрожденных людей 
мира сего; упование христианское оживляет 
дух, потому что утешает, укрепляет, радует его 
даже в самих страданиях. —  Воскресением
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Иисуса Христа: по греческому строению  речи 
(в  которой это выраж ение стоит после вы ра
ж ения —  к  упованию живому) это вы раж е
ние мож но относить или к  слову возродив- 
ший, или к  слову —  живому. В  первом случае 
оно будет значить, что воскресение Х р и сто в о  
есть средство, которы м  Б о г  возродил нас к 
ж ивом у упованию , —  факт, которы й составля
ет ж изненное основание наш ей ж ивой надеж 
ды , ибо воскресение Х р и с т а  из м ертвы х есть 
основной и средоточны й догмат возрож даю 
щ ей нас веры  (ср. Рим. 10, 9), так  что если 
Х р и с то с  не воскрес, то тщ етна и вера наш а, 
тщ етно и упование наше, тщ етна и проповедь 
евангельская (1 Кор. 15, 14, 17). В  последнем 
случае выраж ение будет значить, что ж ивость 
упования христиан, к  которому они возрож де
ны , основывается на воскресении И и суса  Х р и с 
та, так что если бы  Х р и с т о с  не воскрес, то 
упование это  не бы ло бы  ж ивы м . П оследняя 
мы сль имеет свое основание в первой, как 
частная в общ ей или подчиненная в главной, а 
потому первое толкование долж но бы ть пред
почтено последнему, или, лучш е, они долж ны  
бы ть взаимно соединены , как восполняю щ ие
ся. «Упование... ж ивое. О тк уд а  оно имеет 
ж и зн ь?  —  О т  воскресения И и су са  Х р и с т а  
из мертвых. И б о  О н  как  С а м  воскрес, так  и
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приходящим к Нему чрез веру в Него дает 
тоже силу воскреснуть» (Феофилакт). К на
следству и проч.: то есть христиане возрож
дены для получения наследства, которое созер
цается в духе упованием живым. Образ речи 
взят с наследования древле евреями земли обе
тованной. Аврааму обещано было, что потом
ство его наследует эту землю (Быт. 15, 18), и 
оно вступило в это наследие, как законные 
дети вступают в наследие отца. В Новом За
вете этот образ употребляется для означения 
вечных духовных благ в Царстве Христовом, 
которые получат верующие во Христа и здесь, 
на земле, и там, на небе, если будут достойны 
сего (Мф. 5, 5; 21, 38; Лк. 12, 13), получат как 
чада Божии, а следовательно, и наследни
ки (Гал. 4, 7; Евр. 9, 15; ср. Гал. 3, 29). Впрочем, 
здесь по ходу речи разумеется, собственно, 
вечное блаженство в будущем Небесном Цар
стве Христовом (хранящемуся на небесах), 
поколику здесь, на земле, христиане —  только 
странники и пришельцы, а там, на небе, будут 
полноправными гражданами (см. прим. к ст. 1), 
вступят вполне в наследство духовными сокро
вищами блаженства. Превосходство этого на
следства, или сокровища, пред всяким земным 
наследством, или сокровищем, изображается 
следующими возвышенными чертами: 1) оно
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нетленное, оно не подвержено никакой порче и 
тлению и, следовательно, уничтожению, как 
всякие сокровища земные (Мф. 6, 19—20 и 
прим.), и, следовательно, есть наследие вечное, 
непрестающее; 2) оно непорочное, в нем совер
шенное отсутствие всякого порока, всякой не
чистоты, всякой греховности; этим понятием 
указывается его более внутренняя чистота и 
святость, тогда как первым —  более внешняя 
сторона вечности его; во всех земных благах, 
даже самых чистых, непременно есть хотя ма
лая примесь нечистоты и греховности, —  блага 
небесного наследия совершенно святы; 3) оно 
неувядаемое: этим понятием выражается со
вершеннейшая красота этого небесного сокро
вища наследия; здесь, на земле, всякая красота 
всякого блага лишь временна, увядает, как цве
ток на траве (ст. 24; Иак. 1, 10—И), там нет та
кого цветения и увядания, а вечно цветущая 
неувядаемая красота. Таким образом, наслед
ство, для получения которого возрождены хри
стиане, изображается здесь как вечное, как 
святое, как неизменно прекрасное. —  Храня
щемуся на небесах для вас: тогда как всякое 
земное наследие, или сокровище, непрочно, не
безопасно вполне от утраты, то, небесное со
кровище, наследуемое христианами, вполне 
обезопашено для них, ибо сохраняется на небе
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сах всемощною рукою Божиею. Образ речи 
очевидно взят от родителей, хранящих в безо
пасном месте сокровища, которые оставят в 
наследство своим детям. Эти сокровища, как 
дары Святого Духа, даются христианам отча
сти и здесь, на земле, но доступное для них, по 
возможности, полное обладание благами Царст
вия Небесного последует там, на небесах, отче
го образно и представляются эти блага, как 
сокровище, хранящимися на небесах —  в ду
ховной области блаженства Божия, праведных 
духов и людей. —  Для вас: точно так же, как 
и для всех верующих во Христа, достойных 
наследовать Царство Небесное. —  Соблюдае
мых силою Божиею чрез веру ко спасению: 
и сокровище на небесах сохраняется для веру
ющих, и сами верующие соблюдаются для на
следования этого сокровища. Корень греческо
го слова, переведенного словом —  соблюдае
мых, относится к области воинского языка и 
означает стражу, охраняющую известное мес
то, или крепость, охраняемую военной стра
жей. Мысль выражения такова: не опасайтесь 
врагов вашего наследуемого сокровища, то есть 
вашего спасения; вы сами охраняетесь крепкой 
и сильной стражею —  силою Бога всемогуще
го и Его святых ангелов (ср. 2 Кор. 11, 32; Флп. 
4, 7), кроме того, что и самое сокровище ваше
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безопасно сохраняется на небесах. И от самого 
человека требуется непрестанная стражба, и не
усыпное бодрствование о своем спасении (Мф. 
24, 42; 25, 13 и парал.), и борьба со врагами 
оного; но тем не менее, по слабости человече
ской, нужна именно всемогущая сила Божия, 
чтобы охранить его от столь многих, столь 
сильных и столь хитрых врагов его спасения, и 
укрепить его в борьбе против них, почему 
апостол и говорит, что верующие соблюдаются 
силою Божиею. Средством этого соблюдения 
со стороны самого человека указывается вера 
его; предмет этой веры не обозначен здесь, но 
это, без сомнения, тот же предмет, который 
указывается несколько далее (ст. 8), то есть 
Господь Иисус Христос и совершенное Им де
ло искупления человечества. Всемогущая сила 
Божия соблюдает христианина к наследию бу
дущих благ чрез веру его во Христа как И с
купителя мира; если человек не хочет иметь 
эту веру, то и сила Божия его не соблюдет. 
Эта вера есть и средство, которым достигается 
наследие жизни вечной, и вместе охрана, кото
рою соблюдается верующий для жизни вечной, 
или ко спасению. Этим словом понятнее опре
деляются понятия наследства и упования живо
го (ст. 3, 4), это наследство и предмет живого 
упования есть спасение верующих. В общем
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понятии спасения (ср. Иак. 2,14 и прим.) две сто 
роны: избавление от погибели и поставление в 
безопасное положение; в понятии спасения, 
собственно в частном  христианском  смы сле, 
как спасения человека во Х р и сте , эти  две сто 
роны  определяю тся как избавление падш его 
человека от вечной погибели в удалении от 
Б о га  и как принятие его в Ц ар ство  Х р и сто в о , 
или в Ц ерковь , а чрез нее в блаж енство вечное 
в единении с Б о гом , иначе —  как  избавление 
от власти сатаны , греха и смерти и как  постав
ление в область свободы , праведности и и сти 
ны  (Деян. 2, 40; 4,12; 5, 31; 15, И). З д е с ь  берется 
по преимущ еству последняя, полож ительная 
сторона понятия спасения, так  как речь идет, 
по преимущ еству, о благах, или сокровищ ах 
наследия, хранящ ихся на небесах, то  есть гово
рится о вечном блаженстве праведны х. Н а  это 
указы вает и дальнейш ее выражение: готово
му открыться в последнее время. С лово  
открыться означает, как  здесь и везде, явление 
того, что уж е есть или сущ ествует действи
тельно, но сокры то  еще; слово готовый значит 
то ж е, что имею щ ий бы ть и притом  в непро
долж ительном  времени, что ближ е определяет
ся дальнейш ими словами —  в последнее время. 
В се  выраж ение значит: блага Ц ар стви я  Н е 
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бесного, к наследию которых христиане при
званы чрез возрождение, уже приобретены для 
них искупительной смертию Христовою, но 
теперь, для настоящей жизни, они еще вполне 
недоступны, как бы сокрыты и хранятся на 
небесах, откроются же вполне, как полное бла
женство праведников, или спасение, в послед
нее время. Под этим последним временем, по 
употреблению этого выражения у новозавет
ных писателей, разумеется скончание века 
сего (ср. Мф. 13, 39—40; 24, 3; 28, 20; 2 Тим. 3,1; 
Иуд. 18 и парал.), то есть окончание Царства 
благодати и открытие Царства славы, что со
вершится при втором пришествии Христовом 
на последний суд мира. Когда настанет это 
последнее время, апостол прямо здесь не гово
рит, но выражением —  готовому открыть
ся —  дает разуметь, что оно может настать 
скоро, что оно близко. Эта близость понимает
ся здесь, без сомнения, в том же смысле, как 
и у других апостолов, то есть что с первым 
явлением Христовым в мир настала последняя 
эпоха домостроительства человеческого спасе
ния, в продолжение которой должно постоянно 
быть готовыми ко второму пришествию Госпо
да Иисуса Христа на суд (см. прим. к Иак. 3, 7— 9 
и парал.).



206 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

6 О  сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если 
нужно, от различных искушений, 7 дабы испытанная 
вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и

6 — 9. О сем радуйтесь и проч.: представ
ление о сих великих благах, к наследию кото
рых призваны христиане чрез возрождение в 
новую жизнь во Христе и которые они несом
ненно получат в Царстве славы, должно на
полнять сердце христиан великою радостию. 
Радуйтесь: греческое слово сильнее и означа
ет веселие, то есть радость, не только ощуща
емую внутренно, но выражающуюся во внеш
них проявлениях (ср. Лк. 1, 44). —  Поскорбев 
теперь и проч.: этой высокой радости не дол
жны и не могут не только отнять, но и смутить 
скорби от различных искушений; напротив, при 
правильном взгляде на эти временные (теперь) 
искушения, они должны усиливать эту радость 
и возводить ее еще на более высшую степень 
(то же высокое учение об искушениях, какое 
изложено и апостолом Иаковом —  1, 2 и далее; 
см. прим.). Искушения, посылаемые, или по
пускаемые, Богом как испытания веры и пра
вил жизни, причиняют внешнему человеку 
скорби, но в то же время ими очищается и воз
вышается внутренний человек, и для сего по
следнего они составляют предмет радости. Ис-
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славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, 
любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
9 достигая наконец верою вашею спасения душ.

куш ения здесь понимаю тся в том  ж е ш ироком  
и многообъемлю щ ем смы сле, в каком  и у  апо
стола И акова  в указанном  месте. Немного, 
если нужно: искуш ения причиняю т скорбь, но 
эта скорбь так  ничтож на сравнительно с радо- 
стию  о вечны х благах, что если и чувствуется, 
то чувствуется немного, при правильном  взгля
де на значение их в деле нравственного совер
ш енствования; притом  эта скорбь от и скуш е
ний так  кратковременна сравнительно с веч
ны м  блаж енством , уготованны м  христианину, 
что, сколько бы  ни скорбел от них он, все ж е 
это будет скорбь немного. « С вя зь  речи здесь 
такая: поскорбев теперь немного, если нуж
но —  в последнее время будете радоваться... 
К а к  Учитель в обещ ании С воем  объявля
ет (Ин. 16, 33) не одну радость, но и скорбь, 
так и апостол к  слову о радости прибавил —  
мало. Н о  как  и это  прискорбно, то  присово
купляет —  ныне... И л и  слово ныне долж но 
бы ть отнесено к  радости, поколику ее сменит 
будущ ая радость, не кратковременная, но про 
долж ительная и бесконечная. И л и  слово мало 
долж но разум еть относительно скорби  в таком
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виде: если нуж но  теперь, то  немного поскор 
беть от различны х искуш ений» (Ф еоф и лакт). 
Если нужно: то есть если Б о гу  угодно будет 
попустить таковы м  искуш ениям  найти на веру
ю щ их. Вы раж ение предполагает, что скорби  от 
искуш ений не непреры вны  и не сверх сил и ску 
ш аемы х попускаю тся, что их время и мера 
точно определены бож ественною  премудрое- 
тию  и не м о гут ни продлить, ни превы сить 
этой  меры . И  притом  «прибавляет —  если 
нужно, научая, что не всякий верный и не 
всякий греш ны й испы ты вается скорбям и и ни 
тот, ни другой  не оставляю тся в них навсегда. 
П раведники  скорбящ ие страдаю т для получе
ния венцов, а греш ники —  для понесения нака
зания за  грехи. Н е  все праведники и спы ты ва
ю т скорби, чтобы  ты  не почел злобу похваль
ною  и не возненавидел добродетель. И  не все 
греш ники испы ты ваю т скорби для того , чтобы  
не подверглась сомнению  истина воскресе
ния, если бы  здесь еще все получали долж ное» 
(Ф еоф и лакт). Дабы испытанная вера ваша 
и проч.: изречение, определяющ ее цель этой 
скорби от искуш ений, состоящ ую  в том , чтобы , 
прош едш и чрез эти искуш ения как испы тания, 
явилась в полном соверш енстве. И скуш ен и я  
для веры  (ср. прим. к Иак. 1, 3— 4) —  то ж е, что 
испытание золота огнем (сравнение, нередко
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употребляемое в ветхозаветных книгах, Иов. 
23, 10; Пс. 65, 10; Иер. 9, 7; Зах. 13, 9; Мал. 3, 2). 
Золото —  металл драгоценный, вера —  драго
ценнее этого драгоценного металла; золото очи
щается чрез огонь, вера очищается скорбями 
искушений; чрез огонь от золота отпадают вся
кие примеси, чрез искушения от веры отпадает 
все чуждое ей, все эгоистическое, личное, вся
кое доверие к собственной мудрости и силе, 
всякий расчет на какую-либо помощь, кроме 
помощи Божественной. Золото называется гиб
нущим для более сильного оттенения понятия 
веры, как вечной, непрестающей по ее суще
ству, а равно и понятия драгоценности ее срав
нительно с золотом. —  К похвале и чести и 
славе: этими словами указывается награда, 
какую получат верующие за испытанную ис
кушениями веру свою, при втором пришествии 
(в явление; ст. 7) Иисуса Христа (ср. Феофи
лакт). Эта награда состоит: 1) в похвале за 
испытанную твердость и чистоту веры (ср. 
Мф. 25, 21; 1 Кор. 4, 5; Рим. 2, 7, 10; 2 Сол. 1, 5);
2) в чести, обетованной Спасителем Его вер
ным слугам (Ин. 12, 26; Апок. 3, 21; 22, 4);
3) в славе, которую Отец дал Христу (ст. 21) и 
которую Он дарует Своим последователям (4, 
13; 5,1). Все эти понятия выражают одно общее 
понятие блаженства с разными его оттенками.
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Будущ ее окончательное прославление человека, 
обнимающ ее его душ у и тело (ср. 1 Кор. 15,43,49; 
Флп. 3, 21), есть окончательная цель всего дела 
искупления (Рим. 9, 23; 2 Кор. 3, 18; 1 Кор. 2, 7), 
а потому есть главный предмет христианской  
надеж ды  (Рим. 5, 2; Кол. 1, 27), и вместе пред
мет радости при скорбях от и скуш ений .—  
Которого, не видев, любите и проч.: указав 
на будущ ую  награду верую щ им  за  их и спы тан 
ную  искуш ениям и веру, апостол восхваляет, 
для утверж дения их в сей вере и уповании, и 
тепереш ню ю  их веру и лю бовь и радость, как 
предвкуш ение, или как  отблеск, той  будущ ей 
радости и блаж енства. Э т у  похвалу апостол 
излагает периф разом слов Х р и сто в ы х , сказан 
ны х неверовавш ему Ф о м е , что блаж енны  те, 
кто, не видя Х р и ста , верую т в Н е го  (Ин. 20, 29; 
ср. прим.). И  читатели послания, не видев Х р и с 
та во плоти воскресш его, лю бят Е го  и, не ви 
дя Е го  во втором  славном Е го  приш ествии 
(о  котором  говорил выш е апостол), верую т в 
Н е го , верую т и лю бят, следовательно —  стоят 
к  Н е м у  в истинны х, надлеж ащ их отнош ениях 
веры  и лю бви, что несомненно дает им  дерзно
вение уповать на похвалу и честь и славу в яв 
ление Е го . Э та  вера и лю бовь к  невиданному 
ими С пасителю  наполняет д уш у  их величай
ш ею  радостию , как  ощ ущ ением  не видящ их и
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верующих, по вышеприведенному слову Хрис
тову. Апостолы возрадовались, увидев воскрес
шего Господа (Ин. 20, 20), Господь восхвалил 
веру не видевших и веровавших. Петр, указы
вая, что верующие и любящие, не видя, раду
ются, тем самым ублажает веру их, как и Гос
подь. «Если, говорит, не видев Его телесными 
глазами, любите Его по одному слуху, то ка
кую почувствуете любовь, когда увидите Его, 
и притом являющегося во славе? Если так 
привязали вас к Нему страдания Его, то какую 
привязанность должно произвести в вас явле
ние Его в невыносимом блеске, когда и вам в 
награду подается спасение душ? Если же вы 
имеете явиться пред Ним и удостоиться такой 
славы, то ныне покажите соответственное ей 
терпение, и вполне достигнете предположенной 
цели» (Феофилакт). Радостию неизречен
ною и преславною: выражения указывают, в 
противоположность суетной и ничтожной мир
ской радости, на радость, чуждую всего нечи
стого и возмущающего, такую радость, кото
рая в самой себе уже носит славу (ст. 7) и 
вместе служит залогом этой славы. —  Дости
гая наконец верою вашею (точнее —  дости
гая конца веры вашей) спасения душ: выра
жение указывает основание этой радости, не
изреченной и преславной; основание это —
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10 К сему-то спасению относились изыскания и ис
следования пророков, которые предсказывали о на
значенной вам благодати, 11 исследывая, на которое 
и на какое время указывал сущий в них Дух Хрис
тов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и

уверенность в достижении спасения душ, как 
конца этой веры. Греческое слово, переведен
ное словом достигая, употребляется о тех 
борцах на играх, которые после победы полу
чают награды. Спасение душ, как конец веры, 
есть и награда за нее, которую получают хри
стиане за подвиг в борьбе при испытании этой 
веры искушениями (ср. 1 Кор. 9, 24 и далее; 2 Тим. 
4, 7— 8; Евр. 12, 1). Спасение берется здесь в 
обширном смысле, как начинающееся и совер
шающееся здесь, на земле, нравственное со
вершенствование и имеющее открыться, как 
блаженство, в будущем славном Царстве Хрис
товом.

10— 12. К сему-то спасению относились 
и проч.: связь с предшествующим такова: ве
личие и слава этого дела спасения людей тако
вы и оно составляет такую тайну Божию, что 
к нему относились изыскания и исследования 
пророков и даже самые небожители —  ангелы 
желают проникнуть в эту тайну. Как счастли
вы христиане, на какую степень духовной вы
соты они вознесены тем, что им открыто и то,
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последующую за ними славу. 12 Им открыто было, 
что не им самим, а нам служило то, что ныне про
поведано вам благовествовавшими Духом Святым, 
посланным с небес, во что желают проникнуть Ан
гелы.

что сокровенно бы ло и от пророков, и от ан 
гелов даже! —  Изыскания и исследования: 
оба слова вы раж аю т настойчивое и тщ ательное 
исследование и обсуж дение всестороннее.—  
Пророков: нарочито воздвигаемы х Б огом  чрез
вы чайны х провозвестников Е го  воли и о ткр о 
вений в отнош ении к  прош едш ему, настоящ ему 
и будущ ему. З д е с ь  берется сонм  ветхозавет
ны х пророков, и и х  общ ий предмет деятельно
сти  характеризуется тем, что все они предска
зывали о назначенной вам благодати, то 
есть спасительной благодати, которая чрез во
человечение Б о га  С лова , Е го  ж изнь, страда
ния, смерть, воскресение и вознесение и зли 
лась на весь греш ный мир человеческий для его 
спасения, о коем идет речь апостола. А п о сто л  
характеризует именно этою  чертою  деятель
ность всех пророков в том  ж е общ ем смы сле, в 
каком  он однаж ды  в одной из речей своих к  
народу говорил, что все пророки предвозвещ а
ли дни Х р и сто в ы  (Деян. 3, 24), то есть в том  
смы сле, что главный сущ ественны й предмет и 
цель всех откровений Б о ж и и х  есть Х р и с т о с
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и дело искупления И м  человечества. —  И  селе - 
дывая, на которое и на какое время и 
проч.: они исследовали не только вообщ е то, 
когда явится М есси я , сколько времени пройдет 
до Е го  явления в мир, но и то, каково будет 
это  время, каковы  обстоятельства, какой ха 
рактер, каковы  отнош ения этого времени, ка 
ков д ух  его. —  Указывал: откровение происхо
дило свы ш е, от Д уха , но они и сами долж ны  
бы ли исследовать; откровения давались в об 
разах и сеновно*, уразумение и раскры тие этих 
образов и сеней** бы ло делом их собственны х 
изы сканий  и исследований. —  Сущий в них 
Д ух Христов: пророки бы ли вы разителями 
только того, что откры вал им  сущ ий  в них 
Д у х , а не собственны х мы слей и суж дений. 
Э т о т  Д у х  есть третье Л и ц о  достопоклоняемой 
Троицы  и называется здесь Д ухо м  Х р и с т о 
вы м , с одной стороны , потому, что здесь речь 
идет об откровении И м  тайны  Х р и сто во й , с 
другой —  потому, что О н , вечно исходя от 
О тц а , посы лается в мир С ы н о м  как И ск уп и те 
лем мира. О д и н  и тот ж е Д у х  действовал и 
действует в В етхом  и Н о вом  Завете , там  пред- 
начинательно, здесь соверш ительно; и там  и 
здесь О н  Д у х  Х р и сто в , как усвояю щ ий миру

* Как бы посредством теней, неясных очертаний. — Ред.
** Теней. — Ред.
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тайну Х р и сто в у , там  предначинательно, здесь 
соверш ительно. Э т о т  Д у х  предвозвещал Хри
стовы страдания, которы м и соверш илось и с 
купление человечества от греха и всех след
ствий  его, и последующую за ними славу 
(в  подлиннике —  множ ественное число —  сла
вы, чем вы раж ается полнота славы  Х р и с т о 
вой), которой будут причастниками и искуплен
ные И м  верую щ ие в Н е го  (ст. 7). В се  это место 
примечательно еще по изображ ению  в нем о т 
нош ений м еж ду Д у хо м  вдохновляю щ им  и д у 
хом  вдохновляемы х при пророческом  вдохно
вении: вдохновение происходило от Д уха  С в я 
того, но вдохновляемые не были при сем толь
ко  страдательны ми орудиями; они свободно 
воспринимали и усвояли открываемое им  и 
собственны ми изы сканиям и  и исследования
ми уясняли и раскры вали то, что им  откры то. 
Н ел ьзя  не заметить еще, что если в пророках 
действовал Д у х  Х р и сто в , то  писания проро
ческие имею т такой ж е бож ественны й автори
тет, как и писания апостольские, происш едш ие 
при вдохновении от того ж е Д у х а  (ср. Ин. 
14, 17, 26; 15, 26; 16, 7, 13— 15 и прим.); только 
здесь истина откры та  яснее и полнее, чем там , 
там  —  образы  и сени, здесь откры тая и сти 
на. —  Им открыто было, что не им са
мим, а нам и проч.: изречение, еще более
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усиливающее мысль о величии и славе призва
ния и назначения христиан, о чем доселе ведет 
речь апостол, убеждая далее (ст. 13 и далее) 
быть достойными этого призвания и назначе
ния. Связь с предыдущим такова: тайна спасе
ния человечества во Христе так велика, что на 
ней сосредоточивались изыскания и исследова
ния пророков; призванные ко спасению —  хрис
тиане тем более должны ценить высоту этого 
призвания, что даже самые пророки ветхоза
ветные, несмотря на величие их служения, зна
ли по откровению, что полное открытие этой 
тайны и осуществление ее будет принадлежать 
не их времени и не им, а нам —  христианам; 
они только предвещали сие. В общем смысле 
это —  то же, что сказал некогда Христос апо
столам: многие пророки и праведники желали 
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали (Мф. 13, 17). —  
То, что ныне проповедано вам: то есть все 
содержание Евангелия, раскрывшего тайну 
спасения людей во Христе; эта тайна пропове
дана только ныне вам, а не ранее, не во време
на пророков, которые только предвозвещали о 
ней; теперь только совершилось откровение ее, 
а пророкам открыто было только то, что не им 
самим, а нам служило сие. —  Благовество- 
вавшими Духом Святым: теми, которые
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принесли к  вам и проповедали Евангелие Х р и с 
тово, по внуш ению  и вдохновению  от С вято го  
Д уха . К а к  пророки предвозвещ али христиан 
скую  благодать Д ухо м  С вяты м , так  и новоза
ветные благовестники проповедовали тем  ж е 
Д ухом , по обетованию  Х р и сто в у  (Ин. 14,16—17; 
15, 26—27; 16,12—15 и парал.). Слово благовест- 
вовавшими не исклю чает и з числа этих благо- 
вестников читателям послания и самого П етра , 
что подтверж дается и преданием (см . П р е д и с 
ловие, п ункт 1), а только показывает, что он не 
один проповедовал им , но и другие апостолы  
(в  особенности П авел , как  свидетельствует 
книга Д еяний  и церковное предание).—  П о
сланным с небес: что особенно поразитель
ны м  образом  произош ло в день П я ти д есятн и 
цы  (Деян. гл. 2) и чего свидетелями могли бы ть 
некоторые и з читателей. Посланным от Б о га  
О тц а  (Ин. 14,16— 17 и парал.) и Господа И и су са  
Х р и с т а  (Деян. 2, 33; ср. величание в праздник 
П ятидесятниц ы ). —  Во что, то есть в пропо
веданное вам , или точнее, в содерж ание этого 
проповеданного —  в тайну спасения лю дей во 
Х р и сте , желают проникнуть ангелы: гре
ческое слово, переведенное словом проникнуть, 
означает внимательное рассмотрение чего -ни 
будь наклонивш ись и вдумы ваясь. Тайна спа 
сения мира, откры тая во Х р и сте , заклю чает
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13 Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума 
вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подава
емую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

такую глубину богатства и премудрости и ра
зума Божия (Рим. 11, 33), что и для совершен
нейших небесных духов в ней неисчерпаемый 
предмет созерцания и исследования (Еф. 3,10).

13. На основании всего вышесказанного 
(ст. 3—12) о величии и славе призвания христиан 
чрез возрождение, апостол предлагает целый 
длинный ряд нравственных наставлений, под
крепляя их по местам высокими догматически
ми созерцаниями. Первое общее наставление, 
какое выводит апостол и которое далее рас
крывается в частнейших чертах, есть наставле
ние о совершенном уповании на благодать Хрис
тову; созерцание высоты призвания должно 
породить прежде всего в сердцах христиан пол
ную и совершенную надежду на осуществление 
сего призвания благодатию Христовою, что 
выше апостол назвал упованием живым (ст. 3). 
Эта надежда, или упование, есть чувство, со
вершенно доверчиво полагающееся на то, что 
Бог и Господь Своею благодатию приведет хрис
тианина к той высокой цели спасения душ (ст. 9), 
для которой возрождены они. Упование это, по 
наставлению апостола, должно быть совершен
ное, без колебания и малодушия, полное и
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нераздельное и постоянное. П редм ет этого со 
верш енного упования означается здесь как  
благодать, подаваемая христианам  в явле
нии Иисуса Христа. О  каком  явлении (йяока- 
А . и у к ; )  речь и что значит здесь благодать? П о  
употреблению  этого слова в настоящ ей гла
ве (ст. 5, 7; см. прим.) необходимо полагать, что 
и здесь апостол означает им  второе приш е
ствие Господа И и суса . С лово  это с определен
ны м  членом (ка к  здесь) и без дальнейш их оп 
ределений всю ду употребляется именно в этом  
смы сле и нигде в П и сан и и  не означает первого 
явления Х р и с т а  во плоти (ср. 1, 7; 4, 13; 3, 1; 
2 Сол. 1, 7; Рим. 8, 18— 19; 1 Кор. 1, 7). С оответ
ственно таком у значению  здесь слова явление 
и благодать, подаваемую  Х р и сто м  в это явление 
Е го , надобно понимать вообщ е как  милость 
Б ож и ю  в ее вы сш ем  проявлении на спасаемы х, 
как благодать спасения праведников. С е м у  не 
противоречит то, что второе приш ествие Гос
пода есть явление Е го  суда и правды , а не бла
годати, ибо если для нечестивы х это  судны й  и 
страш ны й день, то для праведников —  день 
милости и благодати. Т ак как  это приш ествие 
Х р и сто в о  апостол созерцает в его близости  в 
известном смысле (см. прим. к ст. 7 и Иак. 5, 7— 9), 
то и о благодати вы раж ается, как уж е о пода
ваемой (не в будущ ем  времени). П р и  этом
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14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежни
ми похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но, по 
примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте 
святы во всех поступках. 14 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят.

соверш енном уповании долж но, по апостоль
ском у наставлению , иметь препоясанными чрес
ла ума и —  бодрствовать: речь очевидно образ
ная. П ервы й  образ —  препоясание чресл —  за 
имствован от обычая опоясы ваться, особенно 
при ш ирокой одеж де, чтобы  она не стесняла 
свободу для р ук  и не препятствовала делать 
что-либо, носить, бороться и т. п. (ср. прим. к 
Лк. 12, 35). У христианина, соверш енно упова
ю щ его на благодать Х р и сто в у , долж ны  бы ть 
препоясаны  чресла ума, не долж но бы ть в 
нем распущ енности  и рассеянности, его мы сли 
и силы  долж ны  бы ть сосредоточены  и готовы  
на труд  ли, на борьбу ли, на страдания ли. О б 
раз речи тем приличнее, что христианин здесь, 
на земле, есть странник (ст. 17), идущ ий  полу
чать наследие небесное (ст. 4). Д р уго й  образ —  
бодрствования— означает нравственное бде
ние и страж бу, в противополож ность нрав
ственной сонливости и беспечности. И м е ть  эти  
духовны е качества в ож идании второго приш е
ствия Х р и сто в а  заповедовал и С а м  Х р и с т о с  
(ср. Лк. 21, 34, 36 и парал. и прим.).
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14— 16. Совершенное упование на благо
дать спасения при втором пришествии Христо
вом непременно требует, чтобы уповающий 
стремился в продолжение всей своей здешней 
жизни к святости, и потому апостол вслед за 
сим дает наставление быть святыми во всех 
поступках (ст. 15), каковое наставление пред
варяется и отчасти поясняется отрицательным 
требованием не сообразоваться с похотями преж
ней жизни (ст. 14). —  Как послушные дети 
или, точнее —  дети послушания: христиане из
браны к послушанию (ст. 2); соответственно 
сему они уже дети послушания. Понятие по
слушания берется здесь в том же значении, как 
и в ст. 2, то есть как покорность слову и из
бранию Божию и подчинение всем Его требо
ваниям; чада послушания (такое же сопос
тавление понятий, как чада света, Еф. 5, 8 и 
под.) суть люди, послушные Богу и Его запо
ведям; противоположность им —  чада против
ления, которые действуют по воле не Бога, а 
диавола (Еф. 2, 2; 5, 6; Кол. 3, 6) и которые на
зываются также чадами гнева (Еф. 2, 3; 2 Пет.
2,14). —  Не сообразуйтесь с прежними по
хотями: вы призваны в послушание новой 
жизни, не сообразуйтесь же с тем, что было у 
вас прежде. Сообразоваться (ср.: Рим. 12, 2) с 
чем —  значит устроять свою жизнь по тому
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образу, с которы м  сообразую тся; разумею тся 
здесь не внеш ние только поступки  или поведе
ние, но вообщ е все внутреннее и внешнее у с т 
роение ж изни . П реж ние  похоти, с которы м и 
не долж но сообразоваться при новом призва
нии, суть  похоти  греховные во всех их м ного
образны х видах, которы е апостол И оан н  со 
вмещ ает в трех главных, как основны х: похоть 
плоти , п о хо ть  очей и го р д о сть  ж и те й 
ская (1 Ин. 2, 16; ср. Гал. 5, 19 и далее). Н ачало зла 
в человеке есть себялюбие (эго и зм ), сам озак- 
люченная гордость; противополож ное начало 
добра есть лю бовь человека к  Б о гу , которая 
достигается и соверш енствуется послуш анием 
воле Бож ией; чада послуш ания посему долж ны  
отвергать все, что происходит от эгоизма, п о 
давлять его, не сообразоваться с преж ними, 
бы вш ими до призвания к  послуш анию  похотя
ми. П о хо ти  сии характеризую тся далее как  
бывш ие в неведении, то  есть которы м и р уко 
водились читатели послания в неведении; в ы 
раж ение указы вает не только на время, но и на 
причину, то есть что сим  похотям  они следова
ли до своего призвания к  послуш анию  и следо
вали по причине неведения, или невежества, в 
отнош ении к  религиозно-нравственной истине. 
В  таком  неведении пребывали до обращ ения ко 
Х р и с т у  христиане из язы чников по преимущ е-
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ству, но и в массе иудейства того времени 
чистая истина Божия во многих, и притом 
существенных, чертах была затемнена, и иудеи 
пребывали в невежестве, так что апостол Петр 
в речи своей, по случаю исцеления хромого, 
самое отвержение иудеями Мессии своего 
объясняет невежеством их (Деян. 3, 17 и далее). 
Похоти, или грехи, и неведение помогают вза
имно в деле погубления человека: грех затем
няет разум целыми тучами ложных понятий и 
предрассудков (ср. Рим. 1, 21; Еф. 4, 18), а это 
невежество, в свою очередь, служит источни
ком множества грехов. Для верующего христи
анина эти похоти суть прежние, потому что в 
христианском сознании его есть уверенность, 
что сила их сокрушена искупительною смертию 
Христовою, усвояемою его верою, хотя эти 
похоти проявляются и в возрожденном, по силе 
греховности его природы, и хотя ему прихо
дится бороться и тяжко с этими похотями.---
По примеру (лучш е бы  перевесть —  по обра
зу) призвавшего вас и проч.: стремитесь к  со 
образности (ср. Рим. 8, 29) с призвавш им  вас 
Б огом , и так  как О н  свят, то и вы  стремитесь 
к  святости  во всех своих поступках. П ризвание  
тесно совпадает с избранием  (ст. 1), первое есть 
осущ ествление последнего (Рим. 8, 29, 30); п ри 
звание соверш ается Б о гом  по Е го  предведе-
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17 И если вы называете Отцем Того, Который не
лицеприятно судит каждого по делам, то со стра
хом проводите время странствования вашего, 18 зная, 
что не тленным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и

нию , цель его —  блаж енство призы ваемы х, к о 
торое зависит и от сам их призванны х, для чего 
им нуж но самим  стремиться бы ть святы м и во 
всех поступках. П оследним  выраж ением  у ка 
зы вается не на внешнее только поведение, а 
вообщ е на весь образ мы сли и деятельности, 
что вы раж ается и во внеш них п о ступ ках .—  
Д ля  подкрепления сей истины  апостол приво
дит слова Б ож и и , несколько раз повторенные 
М ои сею  (Лев. 11, 44; 19, 2; 20, 7, 26): будьте 
святы, потому что Я  свят. Э т и  слова ска 
заны  евреям, как избранном у Б о гом  народу; 
святость Б ож и я  обязывает и избранны й народ 
бы ть святы м  или стрем иться к  святости . В м е с 
то ветхозаветны х евреев в Н о в о м  Завете  хри с
тиане стали избранны м  народом Б ож и и м  и 
потому долж ны  стрем иться к  святости  и еще 
более, если так  мож но вы разиться, ибо это 
новый, вы сш ий завет Б о га  с лю дьм и, запечат
ленны й не кровию  тельцов и овнов, но кровию  
воплотивш егося для сего Единородного  С ы н а  
Б ож и я  (Евр. 7, 22; 9, 13—15).
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чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние време
на для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Ко
торый воскресил Его из мертвых и дал Ему 
славу, чтобы вы имели веру и упование на 
Бога.

17— 21. Это увещание к святости во всех 
поступках раскрывается и далее с указанием 
новых к сему побуждений, кроме святости Бо
жией. —  Если вы называете Отцем: услов
ный образ речи выражает не сомнение, а толь
ко необходимое следствие одного из другого, 
как из совершенно верного и непреложного. —  
Называете и призываете, а чрез то самое и 
признаете, Отцем: в Ветхом Завете Бог на
зывается Отцом народа еврейского в силу тех 
заветных отношений, в каких они стояли меж
ду собою (Втор. 32, 6; Мал. 1, 6; 2, 10; ср. 2 Цар. 
7, 14); но особенно Господь Иисус открыл че
ловечеству Бога как Отца Небесного, любя
щего, милующего, благодеющего, и особенно в 
Новом Завете люди стали в сыновние отноше
ния к Богу (ср. Гал. 4, 4— 7). В выражении 
апостола слышится отголосок и ветхозаветного 
пророческого изречения о Боге как Отце (Мал. 
1, 6 и далее), и новозаветной молитвы Господ
ней (Мф. 6, 9). —  Который нелицеприятно 
судит каждого по делам: любящий Отец
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Н ебесны й  есть вместе и С уд и я , и притом  не
лицеприятны й. С уд и ть  нелицеприятно значит 
судить по сущ еству дела, не обращ ая никакого 
внимания на посторонние отнош ения и полож е
ние подсудимого: богатство, дарования, почес
ти, родство и т. п.; суд  лю дской нередко бы ва
ет лицеприятен, но суд  Б ож и й  не таков. Б о г  
судит по сущ еству намерений и действий чело
века, не принимая во внимание ничего посто
роннего, а потом у судит по правде и истине. —  
По делам: так  как в делах выраж ается все 
внутреннее настроение человека, его вера, или 
неверие, или слабоверие. Ч то  суд  основывается 
на делах, это общее учение новозаветное (ср. 
Мф. 7, 19; 16, 27; 25, 31 и далее; Иак. 2, 13; 1 Пет. 
2,12; Рим. 2, 6; 8, 13 и др.). Ч то  здесь усвояется 
суд  О тц у , тогда как Господь И и с у с  усвояет его 
Себе (Ин. 5, 22; ср. прим.), это нуж но понимать 
в том  ж е смы сле, в каком  О т ц у  приписы вается 
творение мира, которое соверш ается С ы н о м  
(Ин. 1, 1 и далее), то есть что О те ц  судит чрез 
С ы н а  (ср . Ф еоф и лакт). —  С о  страхом про
водите время: выраж ение, соответствую щ ее 
выраж ению  в предш ествую щ ем наставлении —  
будьте святы (ст. 15). Б о г есть О те ц  лю бве
обильный, но вместе и С уд и я  нелицеприятный; 
христианин при сознании лю бви к  себе Б о ж и 
ей, изливаю щ ейся в сердце его (Рим. 5, 5), и
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сыновства своего Богу не должен забывать, 
что Бог карает зло, и карает в каждом, следо
вательно —  и в  христиане, несмотря на его 
сыновство, что любовь Божия к нему есть 
святая любовь, что его сыновство обязывает 
его к послушанию (ст. 14), а вместе с сим к свя
тости. Если же так, то со страхом должно про
водить время. Это не тот рабский страх, кото
рый гонит из сердца любовь к предмету страха 
и несовместим с нею (1 Ин. 4,18; 2 Тим. 1, 7; Рим.
8,15), а святой и чистый страх сыновний пред 
любящим Отцом и Его бесконечным величием. 
Такой страх необходимо должен быть и в ча
дах Божиих, если уже и сами ангелы со стра
хом предстоят престолу Божию. В призванных 
и предназначенных ко спасению чадах Божиих 
этот страх происходит от сознания неизмери
мого величия Божия, святости и правды, от 
представления возможности отпадения от Бо
га (ср. Флп. 2, 12), из опасения огорчить чем- 
либо высочайшую любовь Божию, прогневать 
Бога, сделать неугодное Ему, к чему есть воз
можность в самых совершенных людях, по 
греховному их расположению, пока они нахо
дятся во плоти, в мире, в постоянной борьбе с 
ними и с князем мира. «Писание различает 
двоякий страх, один первоначальный, дру
гой —  совершенный. Страх первоначальный,
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он ж е и основной, состоит в том , когда кто - 
нибудь обращ ается к  честной ж изни  и з боязни 
ответственности за свои дела, а соверш ен
ны й —  в том , когда кто для соверш енства 
лю бви к  другу  до ревности лю бимом у боится, 
чтобы  не остаться пред ним в долгу ничем , что 
требуется сильною  лю бовию ... П о  сем у-то  со 
верш енному страху  ж ить  убеж дает апостол 
П е тр  тех, которы е слуш аю т его, и говорит: по 
неизреченному милосердию  Создателя Б о га  вы  
приняты  в число Е го  детей; посему всегда 
пусть с вами будет этот страх, так  как вы  
стали такими по лю бви Творца своего, а не по 
делам своим» (Ф еоф и лакт). Н а  это указы вает 
выражение: время странствования вашего. 
В ы  еще не дома, вы  на чуж бине, только  еще 
на пути  к  дом у О тц а  Н ебесного  (Ин. 14, 2); вы  
в мире, как пловцы  в бурном  море, окруж ены  
со всех сторон опасностями, а потому со стра 
хом  проводите время, пока не достигли насле
дия небесного (ст. 4). —  Зная, что и проч.: 
увещ ание бы ть святы м и во всех поступках и со 
страхом  проводить время странствования апо
стол усиливает указанием  на величие дела и с 
купления человечества И и су со м  Х р и сто м ; чем 
выш е цена, которою  вы  вы куплены , тем  более 
вы  долж ны  страш иться, чтобы  не оскорбить 
Того, К т о  дал за  вас такой дорогой вы куп . —
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Искуплены вы (ср. прим. к Мф. 20, 28); слово 
означает не просто освобож дение, избавление, 
но освобож дение и избавление чрез вы куп , 
принесение соответствую щ ей цены; вы раж е
ние —  не серебром или золотом указы вает 
именно на такое значение слова. Э то ю  образ
ною  речью  означается удовлетворение, прине
сенное правде Б ож ией  крестною  смертию  без
греш ного С ы н а  Б ож и я , воплотивш егося для 
избавления рода человеческого от греха, веч
ной смерти и проклятия за  прирож денны й грех, 
от которого никак не м ог освободиться сам 
человек как  греш ны й, а мог освободить его 
только Безгреш ны й , принести С ебя  в ж ертву, 
как это выраж ено в ст. 19. К а к  безгреш ны й, 
О н  принял на С еб я  грехи всего мира (2, 24) и 
тем избавил нас от грехов; вместе с тем , став 
по нас клятвою , О н  избавил нас от прокля
тия (Гал. 3,13), а вместе с тем  и от вечной смер
ти, даровав вечную  ж изнь  по вере (1 Кор. 15, 
54— 57). И збавление, или искупление, от сего 
апостол П е тр  вы раж ает как  искупление от 
суетной жизни, преданной отцами: давая 
наставления относительно святости  ж изни , он 
выраж ает и то, от чего м ы  искуплены , так, как 
оно выраж ается в ж изни , именно —  как  ж изнь  
суетная, пустая и ничтож ная, какова есть дей
ствительно ж изнь  под властию  греха, сравни 
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тельно с истинною  ж изнию  в Б оге  по освобож 
дении Х р и с т о м  от греха. К т о  обращ ается и с 
тинно ко  Х р и с т у , тот перестает, или долж ен 
перестать, ж ить  этой суетной ж изнью , а дол 
ж ен  ж и ть  ж изнию  новой для него и истинной, 
а таким  образом  он как бы  искупается от 
преж ней, суетной. Э т а  преж няя суетная ж изнь  
назы вается преданною отцами, выраж ение 
тр удн о  поним аем ое. С п раведли во  каж ется  
объяснять его так, что им  указы вается на при 
рож денны й грех, переходящ ий от родителей к  
детям  и сделавш ий ж и зн ь  искупленны х сует
ною . П о д  влиянием греха, помрачаю щ его ра
зум , ж и зн ь  слагается и з воззрений, мнений, 
учений, обычаев, привы чек, преданий извра
щ енны х, которы е переходят от поколения к  
поколению , что делало ж изнь всю  суетною , так  
как истины  Б ож ией  не было в ней (Рим. 1, 21 и 
далее); это особенно надобно сказать о я зы 
честве .—  Драгоценною кровию Христа: и с 
купление соверш ено смертию  И и су са  Х р и с та , 
и именно насильственною  со стороны  лю дей, 
см ертию  с пролити ем  крови ; эта  см ерть  
с пролитием крови бы ла умилостивительною  
ж ертвою  за  грех всего мира, как  то преобразо
вательно означено в ж ертвопринош ениях вет
хозаветны х, причем  пролитие крови ж ертвен
ного ж ивотного бы ло символом  примирения
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м еж ду Б о гом  и приносящ им  ж ертву. П о ч ем у  
именно кровь была нуж на для умилостивления 
Б о га  и примирения —  это  тайна, недоступная 
для объяснения. А п о сто л  П авел  говорит толь
ко, что все почти по закону очищ ается кровию  
и без пролития крови не бывает прощ ения (Евр. 
9, 22). Запрещ ая евреям есть кровь ж ивотны х, 
Б о г  говорил им  чрез М оисея : душ а тела (ж и 
вотного) в крови его, и Я  назначил ее вам для 
ж ертвенника, чтобы  очищ ать душ и ваш и, ибо 
кровь сия душ у очищ ает (Лев. 17, 11; ср. ст. 14). 
В  Н о в о м  Завете  потому нередко говорится, 
что именно кровию  Х р и сто во ю , то  есть проли
тием  ее, соверш илось искупление мира (ср. Рим. 
3, 24—25; 5, 8—9 и др.), Х р и с то с  ж е говорит, 
что О н  приш ел отдать душ у  С в о ю  для и скуп 
ления мира (Мф. 20, 28), что указы вает на то 
ж е ж ертвенное значение Е го  смерти, причем 
долж на бьггь пролита кровь. Э т а  и скупитель
ная кровь Х р и сто в а  есть драгоценная (в  про 
тивополож ность тленному серебру и золоту, 
ст. 18), потому что она есть кровь Безгреш ного, 
кровь Богочеловека, кровь —  примирительни
ца всего человечества с Б огом . —  Как непо
рочного и чистого Агнца; сравнение Х р и с т а  
как ж ертвы  с ж ертвенны м  агнцем , прообра
зовавшим Е го , и особенно агнцем пасхальным (ср. 
прим. к Ин. 1, 29), в каковом  сравнении изобра
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ж али и ветхозаветные пророки страж дущ его 
М есси ю  (особенно И саи я  гл. 53). А гн е ц  пас
хальны й, как и всякий  ж ертвенны й, долж ен 
бы л бы ть непорочный (Исх. 12, 5; Лев. 4, 32; 
3, 6; 22, 19—20 и далее). Х р и сто с , как  духовны й 
ж ертвенны й агнец (1 Кор. 5, 7; Ин. 19, 36), бы л 
соверш енно чист и непорочен, то  есть безгре
шен, и пролил драгоценную  кровь С в о ю  за 
грехи мира. —  Предназначенного (собствен 
но —  предуведенного, но в этом  понятии за 
клю чается и понятие предопределения, или 
предназначения; ср. прим. к ст. 2) то есть к  тому, 
чтобы  и скупить мир С воею  кровию  в крестной 
ж ертве, еще прежде создания мира (обы ч 
ное обозначение домирной вечности, Ин. 17, 24; 
Еф. 1, 4); от вечности, как всеведущ ий, Б о г 
знал о падении будущ его человека и от вечно
сти  предопределил, чтобы  Единородны й  С ы н  
Е го , воплотивш ись во времени, восстановил 
человека, искупив  его С воею  кровию ; таково 
определение П редвечного  совета Б ож и я  о спа
сении греш ного мира (ср. Евр. 10, 5—7).—  
Явившегося в последние времена: разумеет
ся воплощ ение Единородного  С ы н а  Б ож и я  и 
явление в мир для принесения всемирной ж ер 
твы  за  грех всего мира. В рем я этого явления 
назы вается последними временами в том  
смы сле, в каком  ветхозаветные пророки обы к
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новенно называли его так, то есть в смысле 
исполнения времени (ср. Гал. 4, 4), когда пришло 
время, в которое надлежало явиться Христу и 
с которого началась последняя эпоха домостро
ительства человеческого спасения. —  Для вас: 
в лице читателей послания разумеются все, 
призванные Богом ко спасению во Христе. 
Спасение верующих во Христа представляется 
целию явления в мир Христа (ср. 1 Кор. 2, 7). 
Средство этого спасения —  вера в Бога чрез 
Него, то есть вера во всю полноту тайн искуп
ления, на котором как бы сосредоточиваются 
все откровения Божии, вера полная и совер
шенная, какая невозможна была до явления 
Христа в мир и до проповеди Евангелия. Сре
доточный пункт этой веры —  воскресение 
Христово и прославление Его после принесе
ния всемирной жертвы (Рим. 10, 9). Оборот 
речи: Который воскресил Его —  употреблял 
апостол Петр и в речах своих по вознесении 
Христовом (ср. Деян. 2, 24, 32; 3, 15). «Сказав 
о смерти Христовой, апостол присоединил к 
этому и слово о воскресении, ибо опасает
ся, чтобы новообращенные не преклонились 
опять к неверию из-за того, что страдания 
Христовы уничижительны... Не смущайся 
тем, что здесь апостол Петр и неоднократно 
апостол Павел говорит, что Господа воскресил
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22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души 
ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 23 кок возрож
денные не от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живого и пребывающего вовек.

Отец (Деян. 13, 37; 17, 31). Так говорит он, упот
ребляя обычный образ учения» (Феофилакт). —  
О славе Христа см. прим. к Лк. 24, 26; Деян. 3, 13, 
а равно и выше —  ст. 11. Повторением изрече
ния —  чтобы вы имели веру и упование —  
апостол как бы возвращается к началу всего 
этого наставления, или увещания (ст. 13), чтобы, 
окончив или, так сказать, округлив изложение 
этого наставления, перейти вслед за сим к 
новому. —  О  уповании см. прим. к ст. 3 и 13.

22— 23. Послушанием истине чрез Д у 
ха, очистив и проч.: новое наставление апос
тола своим читателям, основанное на той же 
мысли о возрождении христиан к новой жизни, 
наставление о нелицемерном братолюбии; во 
взаимной братской любви христиан является и 
существо, и сила, и плод возрождения. —  Очи
стив души ваши: очистить душу значит ис
торгнуть из нее злое, грехи, которые оскверня
ют душу, грехи и душевные, и плотские. Бра
толюбие —  такая высокая и трудная добро
детель, что ее нельзя достигнуть с нечистым 
сердцем, грехи и пороки составляют препят
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ствие к  братолю бию , а потому от них долж но 
очищ ать душ у. Вы раж ение очистив не у ка 
зы вает на единократное очищ ение душ и, как  
уж е соверш ивш ееся в возрож дении, но означа
ет постоянно долж енствую щ ее продолж аться 
очищ ение, необходимое для того, чтобы  по
стоянно лю бить д руг друга. С редство  этого 
очищ ения есть послушание истине, действую 
щая причина —  Дух, цель —  братолюбие. П о д  
истиной разумеется вообщ е откры тая в Е в а н 
гелии истина Х р и сто в а , так  как христиане и 
м огут бы ть обязаны  к  послуш анию  только этой 
истине; под послуш анием этой истине разум е
ется, как и выш е (ст. 2 и 13), и послуш ание веры 
в эту  истину, и подчинение, или покорность 
нравственная, ее правилам и постановлениям. 
В  этом  послуш ании истине есть сила, очищ аю 
щ ая душ у, изгоняю щ ая из нее разны е страсти , 
грехи и пороки, препятствую щ ие нелицемерно
м у братолю бию , ибо при этом  послуш ании д у 
ш а человеческая откры та действию  на нее Д уха  
Свято го , силою  К оторого  она и мож ет очи
щ аться. Т ак  как под личиною  братолю бия м о 
ж ет и не бы ть истинно братской лю бви, а 
только вид оной, в каковом  случае оно являет
ся лицемерным братолю бием, то  апостол и го 
ворит об истинном  братолю бии, нелицемерном. 
Н а  то ж е качество еще усиленнее указы ваю т
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выраж ения: постоянно, от чистого сердца; 
лю бовь христиан м еж ду собою  как братиями 
по возрож дению  во Х р и сте , имею щ ими одного 
О тц а  Н ебесного , долж на бы ть чистосердеч
ная, без примеси лицемерия, лукавства, личны х 
эгоистических целей и т. п. С л ово  постоянно 
указы вает сверх того на усилие, старание, на
пряж ение удерж ивать в сердце это чувство в 
отнош ении к  братиям без ослабления; это та 
кое высокое и чистое чувство, что малейшее 
небрежение о возгревании его мож ет ослабить 
его, понизить и зачернить примесью  чего -ни 
будь эгоистического, личного, греховного. Ч и с 
тая лю бовь м еж ду христианами есть главная 
основная заповедь С во и м  ученикам  С ам ого  
Господа, именно как отличительная черта Е го  
учеников (Мф. 22, 40; Мк. 12, 31; Лк. 10, 27; Ин. 
13, 34 и парал.). —  Как возрожденные и проч.: 
выраж ение, указы ваю щ ее как  на основание 
или побуж дение к  такой  лю бви и на условие, 
делающее возмож ною  и облегчающ ее дости 
ж ение таковой лю бви. Возрожденные (см. 
прим. к ст. 3) не от тленного семени, чрез 
слово и учение человека, подлеж ащ его тлению  
и смерти по плоти, но от нетленного: этим  
словом означается невидимая сила Д у ха  С в я 
того, которою  человек возрож дается к  новой
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духовной жизни во Христе (см. прим. к Ин. 1, 
12—13; 3, 3, 5— 6 и прим.). —  От слова Божия 
(точнее —  чрез слово Божие): средство, кото
рым Дух Святой пользуется для этого духов
ного возрождения, есть слово Божие, или сло
во истины (ср. прим. к Иак. 1,18), или Евангелие 
(ср. 1 Кор. 4, 15), чрез веру в которое происхо
дит призвание человека к этому возрождению, 
или к новой жизни во Христе. Это слово есть 
живое и пребывающее вовек, по его природе 
и действиям на человека; оно живое (ср. Евр. 
4 ,12), потому что в нем есть сила Божия, а си
ла Божия имеет в себе самой жизнь (ср. Деян. 
7, 38) и потому может возрождать; оно есть 
пребывающее вовек, потому что, как Божие, 
оно непреложно и, как имеющее в себе силу 
Божию, не может престать действовать никог
да (ср. ст. 25). —  Человек возрождается Духом 
чрез слово Божие к вечной жизни в Боге и 
Христе; этой вечной жизни соответствует веч
ность любви, как добродетели, которая никог
да не престанет, хотя другие добродетели как 
дары Божии прекратятся (1 Кор. 13, 8 далее), —  
вот почему апостол на идее возрождения осно
вывает наставление о любви.

24— 25. Ибо всякая плоть и проч.: рас
крывается различие между рожденным от
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24 Ибо всякая плоть —  как трава, и всякая слава че
ловеческая —  как цвет на траве: засохла трава, и 
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает во
век; а это есть то слово, которое вам проповедано.

тленного и нетленного семени, чтобы указать 
высокое преимущество сего последнего рожде
ния пред первым. Для сего апостол пользуется 
словами великого ветхозаветного пророка 
Исаии (40, 6 и далее) не в буквальном, впрочем, 
переводе, а в свободном воспроизведении. Под 
всякою плотию разумеется всякий человек и, 
следовательно, все люди, или все человечество; 
все оно тленно, смертно и скоропреходяще, как 
трава (ср. прим. к Иак. 1, 10— И). Таков человек 
по телу, таков он и по естественной жизни 
души, если она не возрождена, или греховна, 
почему таковой человек весь и по душе своей и 
называется плотским и душевные дела называ
ются делами плоти (ср. Рим. 8, 3— 7; 1 Кор. 3, 3; 
Гал. 3, 19; Еф. 2, 3; Кол. 2, 18). —  Всякая слава 
человеческая и проч.: как дух возрожденного 
человека имеет славу свою, так и плоть —  
свою славу, свои цветы; только судьба их весь
ма различна. Плоть облекается в формы кра
соты, мудрости, благородства, богатства и т. п., 
даже благочестия; она развивается в формах 
мирской общественной жизни, в искусствах,
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науках. Н о  вся эта слава плоти, не проникну
той и не одуш евленной Д ухо м  Б ож и и м  чрез 
слово Бож ие , не что иное как  цвет на траве, 
тленны й и более или менее скоропреходя
щ ий (ср. прим. к Иак. 1, 11). —  Слово Господне, 
чрез посредство которого возрож даю тся при 
званны е ко  Х р и с т у , пребывает вовек: вечно 
ж ивет, вечно цветет, вечно сильно и действен
но, а следовательно, вечно и то, что чрез него 
возрож дается в духовную  ж изнь  во Х р и сте , то 
есть все плотское —  временно и суетно, все 
духовное —  вечно и блаженно. А  это вечно 
ж ивое и ож ивляю щ ее слово, делает примене
ние апостол, и есть то слово, которое про
поведано вам, то есть читателям послания, а в 
лице их и всем  призванны м  ко Х р и с т у , ко то 
ры м  проповедано это слово, то  есть слово 
евангельское. В  приведенном ветхозаветном  
пророческом  месте разумеется слово обетова
ния Б ож ия  о Х р и сте ; апостол отож дествляет 
это слово со словом евангельским , потому что 
то и другое в сущ естве своем  одно и то ж е, 
содерж ат в себе выраж ение одного и того ж е 
совета Б ож и я  об искуплении мира, и различа
ю тся только по различны м  степеням их откр о 
вения, соответственно с планом Бож ественного  
домостроительства об искуплении мира. В о з 
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рожденные сим вечно пребывающим словом 
Божиим к вечной жизни, христиане долж
ны постоянно пребывать в нелицемерной люб
ви друг к другу, так же пребывающей веч
но (1 Кор. 13, 8).



Глав а  2
Наставления о духовном возрастании (1—3) и устроении (4—10), 
о добродетельной жизни (11—12), о  покорности властям (13—17),
0 повиновении слуг господам (18—20). Пример страданий

Господних (21—25).

1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и 
лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как но
ворожденные младенцы, возлюбите чистое словес
ное молоко, дабы от него возрасти вам во спасе
ние; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.

1— 3. Наставление апостола о духовном 
возрастании христиан основывается на той же 
мысли о христианском возрождении, на кото
рой основаны и предшествующие наставления, 
и на мысли о нелицемерной братской любви 
между христианами (1, 22). С чувством брат
ской любви от чистого сердца несовместны та
кие чувства, как злоба, коварство, лицемерие, 
зависть, злословие; посему если должно гос
подствовать в сердце братолюбие, то должны 
быть исторгнуты из него сии. Если семя новой 
жизни положено в сердце, то оно должно воз
растать, питаясь соответствующею ему пи
щею.—  Отложив всякую злобу и проч.: об
раз речи, нередко встречающийся (ср. Иак. 1, 21; 
Еф. 4, 22; Кол. 3, 8), заимствован от снятия и 
отложения одежды. Ветхий человек наш есть 
как бы некая одежда, облегающая нас со всех 
сторон; надобно совлещись этой одежды и
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отложить ее или бросить совсем. Образ речи 
тем приличнее, что при крещении, в котором 
совершается духовное возрождение, обыкно
венно снимались (и снимаются) прежние одеж
ды с крещаемого, и он облекался в белые чис
тые одежды. Страсти, или пороки, какие дол
жно отложить, перечисляются такие, которые 
несовместны с братскою любовию от чистого 
сердца, именно: всякая злоба —  злое чувство в 
отношении к ближнему, имеющее целию умыс
лить и сделать зло ему (1 Кор. 13, 5) и проявля
ющееся в многоразличных видах; почему и 
прибавлено —  всякую злобу; всякое ковар
ство: чтобы достигнуть злой цели в отношении 
к ближнему, злое чувство заставляет прибегать 
к разным хитростям, совокупность которых и 
называет апостол всяким коварством; лицеме
рие, или притворство, прикидывающееся лю
бящим и доброжелательным, чего на самом 
деле в сердце лицемера нет, каковое чувство в 
особенности несовместно с чистосердечием; 
зависть в отношении к каким бы то ни было 
благам и преимуществам ближнего, чувство 
особенно противное братолюбию и возбужда
ющее разные нестроения; всякое злословие: 
опорочение ближнего словами, выставление на 
вид его действительных недостатков, выдумка 
мнимых, сплетни, пересуды, клевета и т. п.;
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вообще эта страсть проявляется во множестве 
видов, что все и обозначается словом всякое. 
Таким образом, «этими немногими словами он 
(апостол) обнимает все множество и разнооб
разие зла» (Феофилакт). Отлагать все эти по
роки —  то же, что очищать душ у  к нелице
мерному братолюбию (1, 22). —  Как новорож
денные младенцы: возрожденные духовно во 
Христе для новой жизни (см. прим. к 1 , 3); от 
юного нежного возраста их в благодати Хрис
товой апостол заимствует образ речи и основа
ние для указания на необходимость их пра
вильного духовного возрастания во Христе. —  
Возлюбите чистое словесное молоко: сло
весное молоко есть слово Божие, сообщенное 
человеку особенно чрез представителей Иисуса 
Христа, которое имеет в себе силу питать ду
ховного человека, как обыкновенное молоко 
питательно для тела. В этом переносном значе
нии молоко, в тех изречениях, где оно сопос
тавляется с твердой пищей (ср. 1 Кор. 3, 2; Евр. 
3,12; 6,1), означает начатки христианского уче
ния не только в смысле простого, общепонят
ного для всех и слабых разумением и ведением, 
изложения вообще всего христианского учения, 
но и в смысле простых и общепонятных от
дельных истин этого учения; здесь же, где нет 
этого сопоставления его с твердою пищею, оно
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означает всю совокупность христианского уче
ния, все Евангелие о Христе. Как молоко есть 
первая простая, питательная, чистая и здоро
вая пища, особенно для детей, так и слово Бо
жие для души человека (ср. Ис. 55 ,1). Конечно, 
не для новорожденных только духовно оно пи
тательно, но и для всех возрожденных, во всех 
духовных возрастах жизни; впрочем, все воз
расты духовные в настоящей жизни суть не 
что иное, как младенчество сравнительно с 
тем, чем будут христиане в будущей жизни, 
если будут здесь жить достойно своего звания 
(1 Кор. 13, 9—12). Название сего молока словес
ным объясняется из обычая апостола пояснять, 
или определять, обычные образы характерис
тическими эпитетами, указывающими на зна
чение духовное употребляемого образа (ср. 1, 
13, 23), то есть слово это указывает, что слово 
молоко употребляется не в собственном его 
значении, а в переносном, или духовном. Свой
ство, или качество, этого молока словесного 
означается словом чистое, то есть без всякой 
примеси чего-либо, и означается сим христиан
ское учение без всякой примеси человеческого 
мудрования (ср. 2 Кор. 2, 17; 4, 2 ).—  Возлюби
те: греческое слово означает сильное желание, 
постоянное, повторяющееся (ср. Флп. 2, 26). В 
возрожденном естественно такое же желание
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питаться словом Божиим, какое у новорожден
ных детей —  питаться молоком матери; тем не 
менее, однако же, он, по причине греховности 
природы человеческой, нуждается в некотором 
приневолении себя к тому, чтобы постоянно 
упражняться в слове Божием и питать себя им, 
почему апостол и употребляет такой оборот 
речи —  возлюбите. Цель этого питания —  
возрастание духовное: дабы от него, пита
тельною силою слова Божия, претворяемого, 
так сказать, в собственность души, возрасти 
вам духовно, как питательной силой молока 
младенец возрастает телесно. —  Во спасение —  
цель этого возрастания, по возможности пол
ное духовное совершенство, наградою и след
ствием которого будет спасение (ср. прим. к 1, 
5, 9). —  Ибо вы вкусили: поощрение, или 
даже требование, на основании собственного 
опыта возрожденных питаться этим чистым 
словесным молоком; вы уже испытали сами на 
себе его действие благотворное, питайтесь же 
им, возлюбите его. Слово вкусить нередко упот
ребляется в смысле —  внутренно на себе ис
пытать отчасти, (отведать) что-либо (ср. Пс. 
33, 9; Евр. 6, 4—3); здесь говорится, что воз
рожденные уже отчасти на себе испытали, что 
благ Господь, Который питает возрожденных 
словом Своим для возрастания их ко спасению.
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4 Приступая к Нему, камню живому, человеками от
верженному, но Богом избранному, драгоценному, 5 и 
сами, как живые камни, устрояйте из себя дом ду
ховный, священство святое, чтобы приносить духов
ные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.

«Ибо вы вкусили, то есть чрез упражнение в 
священных заповедях евангельских вы осяза
тельно узнали, сколь благо это учение. А  чув
ство в деле знания сильнее всякого слова, как 
и испытываемое на деле приятнее всякого сло
ва. Итак, опытно дознав на себе благость 
Господа, и сами показывайте доброту и ми
лость друг другу» (Феофилакт). Возрожден
ные испытали на себе благость Господа Иисуса 
Христа (ибо Он разумеется здесь, как видно 
из ст. 4) частию в самом возрождении, частию 
вообще в их христианской жизни, внутреннему 
ощущению которой является в многоразличных 
видах благость Господа.

4— 5. В предшествующем наставлении о 
духовном возрастании верующих имеется в 
виду нравственное совершенствование каждого 
отдельного члена Церкви по преимуществу; 
далее апостол имеет в виду говорить о совер
шенствовании общества христианского в его 
целом составе, по преимуществу, и —  образ 
речи изменяется: вместо образа питания и воз
растания является образ здания, или дома (хра
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ма), под каковым образом и раскрывается 
мысль о духовном устроении целого общества 
верующих, как единого, отдельного среди раз
ных обществ мира. —  Приступая к Нему 
(то есть ко Христу): или —  приближаясь, 
вступая с Ним в особенное духовное общение; 
слово приступая употреблено апостолом для 
обозначения этого понятия общения потому, 
что он далее употребляет образ священства, а в 
Ветхом Завете совершавшие служение во хра
ме священники называются приходящими, или 
приступающими, к Богу (Лев. 16, 1; Числ. 9, 13; 
Иез. 40, 46). В Новом Завете чрез Христа от
крыт доступ к Богу всем верующим (Евр. 9, 1 
и далее; 7, 25; 10, 22; И, 6; 4, 16). —  Хотя хрис
тианин по самому возрождению поставлен и 
стоит в общении со Христом, но это не только 
не исключает необходимости постоянного более 
и более полного общения с Ним, но, напротив, 
заключает в себе эту необходимость, почему и 
поставлено слово приступая, в смысле непрес
тающего стремления приближаться ко Христу. 
Камню живому: далее апостол приводит про
рочество Исаии о краеугольном камне, кото
рый Иегова —  Бог положит на Сионе в осно
вание нового здания (Ис. 28,16; ср. Пс. 117, 22). 
Это пророчество Сам Христос относит к Себе, 
разумея под камнем Себя Самого (ср. Мф. 21, 42
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и прим.); в этом смысле толкуют его и апосто
лы (ср. Рим. 9, 33), и сам Петр в речи своей 
пред синедрионом (Деян. 4, 11) и здесь. По 
смыслу этого образного изображения, обще
ство христианское есть дом, или храм, Божий, 
отдельные члены этого общества, то есть каж
дый христианин, суть камни, из которых уст- 
рояется этот храм, Христос есть краеугольный 
камень, на котором держится все здание (см. 
прим. к Мф. 21, 42 и Деян. 4, И). Он называется 
камнем живым в том же смысле, в каком Хри
стос называет Себя хлебом живым (Ин. 6, 51; 
ср. прим. и под.), именно в том смысле, что Он 
имеет жизнь Сам в Себе и есть источник 
жизни для всего живущего и в частности для 
верующих в Него (Ин. 1, 4; 5, 28; 6, 68; 14, 19 и 
далее; 4, 10; Деян. 2, 28; ср. примеч. ко всем этим 
местам). Он проникает и исполняет своею жиз
нию и животворною силою все тело Своей 
Церкви, которое и возрастает Им. —  Челове
ками отверженному, но Богом избранному: 
Пс. 117, 22. Что в псаломском изображении, а 
равно и в толковании его Христом (Мф. 21, 42) 
и самим апостолом Петром (Деян. 4, И) сказано 
только о строителях здания, отвергших этот 
камень, как негодящийся для постройки, то 
здесь приложено ко всем людям, ко всему ми
ру, греховному и омраченному, в противопо
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ложность Богу, святому и премудрому; поня
тие обобщено для более резкой противополож
ности (как у Ин. 1, 10— 11; см. прим.), верующие 
во Христа представляются как исключение из 
этого грешного, отвергнувшего Его мира. Но 
этому ложному суждению людей о сем камне 
противоположно неложное суждение о нем Бо
жие, по которому этот камень есть камень 
избранный (в смысле —  лучший из всех) и 
драгоценный в очах Божиих, то есть такой, на 
котором только и может быть построен храм 
Божий без опасения разрушения его, который 
один только и может быть краеугольным кам
нем, держащим на себе прочно все здание. 
Христос, отвергнутый неверующим миром, 
есть основание Церкви, спасающей верующих 
от вечной погибели. —  И сами устрояйте из 
себя: основание положено избранное, драго
ценное; на этом основании христиане должны 
сами устроять из себя дом духовный. Причина, 
почему сами, указывается в том, что они и 
сами суть камни живые, то есть имеющие в 
себе жизнь, дарованную им от Единого живого 
камня в возрождении (1, 3; 2, 2) и духовном 
общении жизни со Христом (ср. Ин. 5, 26; 10, 28; 
И, 25; 14,19); как живые, они должны сами ус
троять себя на этом основании, конечно под 
невидимым, но ощутительным духовно руко-
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6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоценный; и ве
рующий в Него не постыдится. 7 Итак Он для вас, 
верующих, драгоценность, а для неверующих камень,

водством Единого премудрого Архитектора —  
Бога, силою и действием благодати Святого 
Духа, при посредстве освящающих и оживо
творяющих таинств Святой Церкви. —  Сами из 
себя, то есть и каждый отдельно сам себя ус- 
трояй в этом общем строении, и все взаимно 
устрояйте себя, заботясь каждый о другом и, 
следовательно, все о всех. —  Дом духовный: 
дом —  в смысле храм (по контексту речи), где 
приносились жертвы; но это —  храм духовный 
в противоположность вещественному, духов
ный потому, что устроен из камней живых, 
одушевленных Духом Божиим, совершенству
ющихся нравственно —  в духе, живущих ду
хом. Как дом, или храм, сложенный из множе
ства отдельных камней и состоящий из разных 
частей, составляет единое целое, так и христи
анское общество должно быть единое целое, 
хотя состоит из множества отдельных членов. 
Мысль без образа: утверждаясь на вере во 
Христа —  Искупителя мира, усовершенствуй
тесь нравственно, и каждый отдельно, и каж
дый в отношении ко всем, следовательно —  
все в отношении ко всем, так чтобы все обще-
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который отвергли строители, но который сделался 
главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 
8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на 
что они и оставлены.

ство ваше было как бы духовным храмом, в 
котором обитает Бог. —  Священство святое 
(устрояйте из себя): то есть будьте святым об
ществом священников. Как Бог в Ветхом За
вете имел Свой храм и Своих священников, 
которые служили Ему в доме Его, особенно 
принесением жертв, так и в Новом Завете; 
только здесь все общество должно быть вместе 
и храмом, и священниками. Так как вся эта 
речь у апостола не собственная, а образная, 
которую нужно понимать в переносном смыс
ле, то и выражение —  священство святое 
должно быть понимаемо в переносном смысле, 
то есть не в смысле священства как особого 
класса лиц, поставленных в Церкви для уче
ния, совершения таинств и управления; это 
последнее не упраздняется тем всеобщим свя
щенством, а напротив, служит только образом 
для выражения мысли о высоком назначении 
всех христиан. —  Чтобы приносить духов
ные жертвы: как назначением главным свя
щенников ветхозаветных было —  приносить во 
храме пред Богом установленные Богом веще
ственные жертвы, так и каждый христианин
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отдельно и все общество, как единое целое, 
должны приносить Богу жертвы духовные, так 
как они сами и составляют храм духовный и 
так как Бог есть Дух, Которому должно слу
жить духом и истиною (Ин. 4, 23— 24; ср. прим.). 
Что такое эти духовные жертвы? —  Вообще 
жертвы добродетели. Добродетель для греш
ной природы человеческой так тяжела, должна 
сопровождаться таким подвигом, что, совер
шая ее, человек как бы жертву приносит Богу, 
подавляя греховные страсти, или вообще вет
хого человека с деяньми его, для совершен
ствования человека духовного.Так святой апос
тол Павел умоляет христиан представить тела 
их в жертву живую Богу для разумного служе
ния (Рим. 12,1), и это —  не только единократно 
когда-либо, но постоянно и непрерывно (ср. Лк. 
9, 23). Все частные дела добрые: молитва, 
самоотвержение, дела милости и любви и проч. 
и проч. —  все это суть жертвы духовные хрис
тианина Богу (ср. Евр. 13,15,16; 1 Ин. 3,16; Флп. 
4, 18 и др.). Но так как все подобные жертвы, 
по немощи человеческой, не всегда и не вполне 
совершенны, то благоприятными Богу они мо
гут быть только Иисусом Христом, по Его за
ступлению, силе, ходатайству, благодати и че
ловеколюбию. Все эти жертвы обязан христи
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анин как священник приносить и сам по себе, 
и чрез посредство установленного Христом чи
на священства, как особенного посредничества 
между Ним и верующими в Него для спасения их.

6 — 8. Ибо сказано в Писании и проч.: 
дав наставление христианам устроять из себя 
дом духовный на живом камне, апостол снова 
обращается к этому образу камня и разъясняет 
понятие о нем, а вместе и доказывает истин
ность его указанием прямого пророчества 
Исаии, которое имелось в виду и при первом 
указании на камень живой в ст. 4. Слова Бо
жии из Книги пророка Исаии (28, 16) приво
дятся не буквально по еврейскому тексту или 
по переводу Семидесяти, но свободно, с указа
нием только на их главный смысл и значение. 
Эти слова несомненно относятся к Мессии, как 
указано выше (прим. к ст. 4), и этот смысл дает 
им здесь апостол Петр. —  Камень краеуголь
ный: полагаемый во главу угла и служащий 
основанием для двух стен (см. прим. к Мф. 21, 42). 
«Христос назван краеугольным камнем пото
му, что Он обе стены, составляющие духовный 
дом, то есть язычников и иудеев, соединяет 
своими объятиями и связывает в одно согласие, 
уничтожая бесполезные жертвы одних и пре- 
меняя в благочестие бесовское суеверие дру
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гих» (Феофилакт). Избранный, драгоценный: 
см. прим. к ст. 4. —  Верующий в Него не по
стыдится: то есть не обманется в своем дове
рии на прочность этого камня: он выдержит на 
себе всякую постройку. Верующий во Христа, 
что Он спасет его верою и делами от веры, не 
посрамится в этой вере и доверии, получит 
чрез Него спасение. Но так бывает только с 
верующим во Христа; для такового верующего 
Он —  камень драгоценный, то есть вообще 
драгоценность, ибо на Нем безопасно устроя- 
ется все спасение верующего. Не таков Он 
для неверующих, для них Он —  камень пре- 
тыкания и соблазна. Под неверующими, по 
значению греческого слова, разумеются не не
имеющие веры, но, собственно, противящиеся 
вере, упорные в неверии. —  Камень, который 
отвергли строители, то есть представители 
иудейского народа, отвергшие Господа Иисуса 
как Мессию, но Который, несмотря на сие, 
сделался краеугольным камнем, или основани
ем, духовного храма Божия на земле, то есть 
Церкви Христовой (ср. прим. к Мф. 21, 42; Деян. 
4, И). —  Камень претыкания и камень со- 
блаза: выражение, заимствованное из пророка 
Исаии (8, 14), буквально означающее —  ка
мень, о который спотыкаются, и камень, на
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который падают. Объяснением этого образно
го выражения служат дальнейшие слова —  не 
покоряясь слову, то есть своевольно отверг
нув слово. Слово разумеется или пророческое 
о Мессии, которое они имели средства пра
вильно уразуметь и принять Христа, но не 
уразумели и не приняли, и, таким образом, 
Христос стал для них камнем претыкания; 
или —  слово Христа о Себе Самом, которому 
они не верили. —  На что они и оставлены: 
по Божественному определению, зависящему 
от предведения дел их свободы, в чем, конеч
но, не Бог виновен, а они сами (см. прим. к 1, 2). 
«На что они и оставлены: сим не то гово
рится, будто они определены на то от Бога. 
Ибо от Того, Кто желает, чтобы спаслись все 
люди (1 Тим. 2, 4), никак не может быть причи
ны погибели. Но как они сами из себя устро
или сосуды гнева, присовокупив к сему еще 
непокорность, то какое положение сами себе 
приготовили, в том и оставлены. Ибо если 
человек, как существо разумное, сотворен сво
бодным и свободу принуждать нельзя, то не
справедливо было бы обвинять Того, Кто пре
доставляет человеку именно ту участь, какую 
он сам себе приготовил своими делами» (Ф ео
филакт).
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9 Но вы —  род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный

9 — 10. В противоположность тому, что бы
вает с неверующими по их собственной вине и 
по Божьему суду, апостол в сильных чертах 
указывает славное значение и предназначение 
христиан, для которых избранный камень 
(Христос) есть драгоценность (ст. 4, 7). Черты 
заимствованы из ветхозаветных наименований 
народа еврейского и приложены к христианам, 
так как в сих последних окончательно пришло 
в исполнение и совершение то, что предначина- 
тельно означали эти имена в приложении к 
народу еврейскому, и в приложении к христи
анам их значение настолько выше, насколько 
исполнение, или совершение, выше приготов
ления и предначинания. —  Род избранный: так 
называется в Ветхом Завете народ еврейский, 
как избранный из всех народов земли для 
особенных, высших целей —  спасения чрез 
него всех народов (Ис. 43, 20; ср. Втор. 7, 6 и 
далее; Ис. 44, 1— 2; 45, 4 и др.). И христиане, ХО
ТЯ призваны из разных народов, составляют 
как бы один род, имеющий одного Отца (ро
доначальника) Небесного, порожденный от 
одного духовного семени неистленного (1, 3, 23; 
1 Ин. 5, 1), и —  род избранный, отделенный
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Свой свет; 10 некогда не народ, а ныне народ 
Божий; некогда непомилованные, а ныне помило
ваны.

духовно от всего человечества, неверующего в 
истинного Бога и Сына Его —  Искупителя 
мира, и предназначенный к блаженству и при
ведению к блаженству чрез него и всех тех из 
среды языческого мира, кто предопределен и 
предназначен к блаженству. —  Царственное 
священство: так Сам Бог наименовал народ 
Свой избранный при заключении с ним завета 
при Синае (Исх. 19, 6: вы будете у Меня 
царством священников). Сила выражения 
здесь —  в слове священство (ср. прим. к ст. 5) 
как в приложении к ветхозаветному народу, 
так и к новозаветному: вы будете иметь сво
бодный доступ к престолу Божию (как свя
щенники), приносить пред ним жертвы, мо
литься и благословлять. Но так как вы стоите 
в особенном духовном общении жизни с Тем, 
Кто есть Царь всего мира и Бог Отец предоп
ределил вас быть подобными образу Сына 
Своего (Рим. 8, 29), Который, восшед на небо, 
пребывает одесную Бога (3, 22), разделяя с 
Ним и по человечеству Своему царство над 
миром, то эта царственная власть должна от
ражаться и в вас, в вашем священстве, кото
рое, таким образом, есть царственное свя
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щенство (ср. Апок. 1, 6; 5, 10). И теперь со 
Христом вы царственно побеждаете врагов 
спасения —  диавола, мир и плоть, а со време
нем это царственное господство обнаружится 
еще яснее и блистательнее, и таким образом 
что в ветхозаветном народе являлось только 
предначинательно, то в христианах должно 
прийти в полное осуществление и совершение 
(ср. Ис. 61, 6; Пс. 148, 14). —  Народ святой: и 
это —  также название ветхозаветного народа, 
данное ему Богом (Исх. 19, 6; Втор. 7, 6). Как 
Израиль между языческими народами один 
был посвящен Богу, и в этом смысле был свя
той народ или долженствовавший быть свя
тым, так еще в высшем смысле христиане суть 
или должны бьггь святым народом среди греш
ного мира: они очищены кровию Христовою и 
освящены Духом Святым (1, 2). —  Люди, взя
тые в удел: так называет Бог народ еврей
ский, как народ, избранный Им из всех народов 
мира для особенных, высших целей (Исх. 19, 5; 
Втор. 7, 6; ср. Ис. 43, 21; Мал. 3, 17; Тит. 2, 14). 
Как искупленные кровию Сына Божия, хрис
тиане еще в высшем, чем евреи, смысле суть 
люди, взятые Богом в удел, или особенную 
собственность Его, как свои Богу, присные 
Ему. —  «И бо создание Божие —  все, а удел 
Божий одни только те, которые удостоились
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этого за добродетель» (Феофилакт). —  Дабы 
возвещать и проч.: цель этого особенного из
брания Богом христиан в удел Себе состоит в 
том, чтобы они возвещали совершенства Его. —  
Возвещать —  значит обнаруживать вовне то, 
что сокрыто внутри, делать известным всем. —  
Совершенства Призвавшего (то есть Бога 
Отца, ср. 5,10) суть такие свойства Божии, ко
торые проявились особенно в деле призвания 
людей в Царство Христово, то есть в особен
ности любовь Божия к человеку, по которой 
Он благоволил послать в мир Сына Своего, 
Его премудрость и всемогущество, нашедшие 
средства и устранившие всякие препятствия к 
восстановлению падшего человека, а равно и 
прочие совершенства Божии, явленные в деле 
искупления рода человеческого. Возвещать эти 
совершенства значит то же, что прославлять 
Бога, каковое прославление совершается веру
ющими и словом, и делами, не только пред ве
рующими же, но и пред всем миром, для воз
буждения и других к прославлению (ср. Мф. 
5, 16). Бог именуется здесь призвавшим хрис
тиан из тьмы в чудный свет Свой: приз
вание это есть осуществление во времени пред
вечного избрания и предведения Божия (ср. 1, 
1—2) в отношении к предопределенным ко 
спасению; оно совершается обыкновенно при
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посредстве евангельской проповеди, силою и 
действием на сердце Святого Духа, возбужда
ющего и возращающего веру во Евангелие или 
во Христа Иисуса, проповедуемого во Еванге
лии. Это призвание ко Христу представляется 
здесь под образом призвания из тьмы во свет 
(ср. прим. к Мф. 4, 16; Ин. 1, 4— 5); тьма и свет 
суть выражения не собственные, а образные 
здесь; тьма, или царство тьмы, есть то печаль
ное состояние, в котором находились и нахо
дятся все люди вне Христова Царства или 
Церкви, как в отношении к богопознанию и 
богопочтению, так и в отношении к умственно
му и нравственному состоянию; это —  царство 
сатаны, царство мрака и всяческого зла и рас
тления. В таком состоянии было до Христа и 
есть вне Христа особенно язычество; но так 
как этот образ прилагается и к иудеям (Пс. 106,10; 
Ис. 9, 2; Мф. 4,16; Ин. 1, 5), то значит эта тьма 
простиралась и на иудеев, хотя не в такой сте
пени, ибо у них был светоч —  откровение Бо
жие чрез закон и пророков. Этой тьме проти
вопоставляется чудный свет Божий. Будучи 
Сам по существу Своему светом, Бог изъемлет 
верующих во Христа из этого царства религи
озно-нравственной тьмы и поставляет во свет 
Свой, в общение с Собою, как светом, причем 
разум верующего просвещается истиною бого-
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познания, воля освящается, совесть умиротво
ряется, весь человек просвещается. Этот свет 
называется чудным и по своему началу, и по 
существу, и по действиям, так как он грешни
ков, отчужденных от Бога, делает праведника
ми, сынами Божиими. Образ взят в этом сопо
ставлении, может быть, от перехода из ночной 
тьмы во свет дня. Противоположность преж
него и нового состояния призванных, выра
женная как противоположность света и тьмы, 
объясняется и раскрывается в новых противо
положностях: некогда не народ и проч. И з
речение заимствовано (не с буквальною точно- 
стию) из Книги пророка Осии (2, 23), где Бог, 
называя тогдашний народ еврейский не Своим 
народом, так как он, по своим нравам и образу 
жизни греховному, был недостоин того, чтобы 
называться народом Божиим, обещает, что во 
времена Мессии народ сделается достойным 
того, чтобы Бог сказал ему: ты народ Мой; 
в этом же смысле обещается помилование не 
помилованному (народу). Обетование это ис
полнилось, когда лучшая (хотя и небольшая) 
часть народа перешла из иудейства в христиан
ство, и апостол прилагает это изречение проро
ка к своим читателям, а в лице их и ко всем 
христианам. Относясь к христианам из иудеев, 
оно вполне может бьггь приложено и к христи-
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11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и 
странников, удаляться от плотских похотей, восстаю
щих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь

анам из язычников, ибо если иудеи были не 
народ Божий и не помилованные некогда, то 
тем более язычники; а призванные из них так 
же, как призванные из иудеев, стали народом 
Божиим и помилованными. —  Непомилован- 
ные: за свои грехи подлежавшие праведному 
суду и осуждению Божию и недостойные Его 
милости и помилования; помилованные: кото
рым ради крестных заслуг Искупителя, усво
енных ими себе по вере в Него, прощены грехи 
и дарована благодать Божия как дар и знак 
помилования и оправдания пред Богом. Так 
высоко значение и предназначение христиан, 
призванных из иудеев и язычников равно!

И — 12. Подкрепив нравственные наставле
ния свои христианам высоким догматическим 
созерцанием высоты значения и предназначе
ния призванных ко Христу, апостол снова об
ращается к нравственным наставлениям. Пред
шествующие (1, 13—2, 10) наставления относи
лись главным образом к тому, как христиане, 
соответственно высокому призванию своему, 
должны противоположным прежнему образом 
своей жизни и направления духовного осуще-
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между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, просла
вили Бога в день посещения.

ствлять идею своего призвания; дальнейшие 
(2, 11—4, 6) наставления относятся главным 
образом к тому, как в своей жизни по началам 
христианским возвещать совершенства Бо
жии (ст. 9), особенно при многообразных отно
шениях жизненных среди объемлющей христи
ан тьмы языческого мира. Первое из сих на
ставлений содержит в себе общее правило 
нравственно-общественной жизни —  провож- 
дать добродетельную жизнь (ст. И—12). Как 
на побуждение к сему апостол снова (ср. 1, 17) 
указывает на то, что христиане —  граждане 
другого отечества, а здесь, на земле, —  только 
пришельцы и странники (ср. прим. к 1, 1, 17). И 
телом они вне своего отечества здесь, как 
странники и пришельцы; нет для них здесь 
постоянной радости и счастия и прочных благ, 
а напротив, и совне они окружены злом, и 
внутри себя носят врожденное расположение к 
злу; в сохранении себя от этого зла и упраж
нении в добродетели —  единственное счастие 
человека здесь, на земле, как странника и при
шельца. Потому апостол просит своих возлюб
ленных (выражение, указывающее особенную



264 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

важность предваряемых им наставлений) уда
ляться от плотских похотей: выражение 
более сильное, чем вышеупотребленное —  не 
сообразоваться с прежними похотями (1, 14), и 
означающее внешнюю и внутреннюю воздерж
ность, достигаемую усилием и борьбою. Плот
ские похоти, или похоти плоти (Еф. 2, 3; 2 Пет. 
2,18), в тесном смысле суть чувственные вож
деления чувственных наслаждений, но в более 
обширном смысле —  и такие вожделения, ко
торые имеют свое основание более в душе, чем 
во плоти или чувственных раздражениях, како
вы злоба, зависть, гнев, гордость и др. (ср. Гал. 
5, 19; 1 Кор. 3, 3; Рим. 8, 6; Еф. 2, 3; Кол. 2, 18), 
следовательно —  вообще все проявления и дви
жения человеческого себялюбия. —  Восстаю
щих (точнее —  воюющих) на душу. Эта низ
шая сторона человеческого существа —  чув
ственность— воюет против высшей стороны —  
души, силясь грехом осквернить ее. В есте
ственном человеке душа вообще стоит под вла- 
стию этих чувственных похотей, седалище ко
торых в членах (ср. Иак. 4, 1 и прим.; Рим. 7, 23); 
в возрожденном она возвышается над ними, но 
они вновь и постоянно силятся подчинить ее 
себе, и отсюда постоянная вражда, или война, 
между ними. Чрез эту плоть действуют против 
души и диавол и мир, душа лучшими своими
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силами, укрепляемая силою  благодати Бож ией , 
присущ ей возрож денному, сопротивляется им, 
и эта борьба постоянно продолж ается более 
или менее во всех, в а л я т ь с я  от плотских похо 
тей и значит порабощ ать плоть душ е, побеж 
дая похоти воздерж анием . —  «Говорит он (апо 
стол), что плотские похоти восстаю т на душ у, 
потому что, и по словам  блаж енного П авла , 
плоть ж елает противного д уху  (Гал. 5, 17). И б о  
ж елания плоти вращ аю тся около чувственны х 
наслаж дений и чрез то помрачаю т память и 
порабощ аю т душ у»  (Ф еоф и лакт). —  Прово
дить добродетельную жизнь между языч
никами: малое христианское общ ество, о кр у 
ж енное тогда язы чникам и , долж но было и по 
этом у  бы ть особенно внимательно к  своей 
ж изни  и образу действий, не говоря уж е  о 
вы сш их побуж дениях к  сему, собственно хр и с
тианских. Я зы ч ество  стояло всегда в более или 
менее враж дебны х отнош ениях к  христианству, 
и исповедники Х р и сто в ы  лучш е всего могли 
смягчать это  враж дебное отнош ение и привле
кать сам ы х враж дую щ их ко  Х р и с т у  доброде
тельною  ж изнию  своею . Э т о  и вы раж ает апо
стол в дальнейш их словах: дабы они... про
славили Бога; добры й поворот в отнош ениях 
язы чников к  христианам  долж ен соверш иться 
именно добродетельною  ж изнию  сам их христи 
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ан. —  За то, за что злословят вас, как 
злодеев: стоя одиноко среди враждебного мира 
со своими высокими началами новой жизни по 
Евангелию, христиане за эти самые высокие 
начала, непонимаемые, перетолковываемые и 
извращаемые язычниками, подвергались от них 
злословию, как злодеи, и не только злословию, 
а даже и преследованиям. Так, поверхностному 
и испорченному взгляду язычников братская 
любовь христиан, по которой они стояли меж
ду собою в тесном взаимном общении, давала 
повод к подозрению их в тайном противообще
ственном и опасном для государства союзе или 
заговоре; твердость их в своей вере и непоко
лебимость в исповедании ее при злословии, 
преследованиях и гонениях казалась им опас
ным фанатическим упорством; их отчужден
ность от язычников перетолковывалась как 
человеконенавидение; их разрыв с исконными 
языческими обычаями, преданиями, привычка
ми толковался как презрение ко всяким челове
ческим установлениям и проч. и проч. (ср. 2, 
19—20; 3, 10— 12, 17; 4, 15). Рассеять подобные 
взгляды язычников на христиан может, по апо
столу, только добродетельная жизнь христиан 
или вообще добрые их дела, и не только рас
сеять, но даже обратить самих злословящих 
вместо злословия к прославлению Бога, испо
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ведуемого христианами. Д обры е дела, или доб 
родетельная ж и зн ь  вообщ е, на неверую щ их 
действительно, как  показы вает опыт, сильнее 
действует, чем учение. —  Прославили Бога: 
цель добродетельной ж изни  в отнош ении к 
неверую щ им и злословящ им  —  не та, чтобы  за 
добродетель превозносили добродетельны х лю 
ди, но —  прославление Б о га  (ср. Мф. 5, 16). —  
В лень посещения: посещ ением Б ож и и м  на
зы вается особенное действие Б ож ие  в отнош е
нии к  лю дям , как  благодеющ ее и милую щ ее 
(Быт. 21, 1; 50, 24; Иов. 7, 18; Лк. 1, 68, 78; Деян. 
15,14), так и караю щ ее, наказы ваю щ ее (Иер. 9, 
24, 25; 44, 13; Пс. 58, 6; Исх. 20, 5), и одни из 
толкователей разумею т здесь посещ ение Б о 
ж ие в первом смы сле, другие —  в последнем. 
Т ак  как апостол сам  не дает ближ айш его опре
деления этом у слову, то мож но полагать, что 
он разумеет вообщ е посещ ение Бож ие , то  есть 
употребляет слово в том  и другом  смы сле. 
С ловом  день посещ ения указы вается вообщ е 
время такового посещ ения, так как сим  словом 
означается не только день в собственном см ы с
ле, но вообщ е время. К акое  ж е время посещ е
ния здесь разумеется? И  в отнош ении к  ком у 
будет это время посещ ения, к  злословящ им  ли 
язы чникам  или доброе делаю щ им христианам? 
В  отнош ении к  язы чникам  посещ ение Б ож ие
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м ож но понимать и как  грозное, и как  милости 
вое. Врем я грозного посещ ения есть время раз
личны х бедствий и скорбей, чрез которы е со 
верш ается караю щ ий суд  Б ож и й  над греш ни
ками; время бедствий нередко сам ы х упорны х 
заставляет обращ аться к  Б о гу  и правильнее 
судить об угож даю щ их Б о гу  добродетельны х 
лю дях и их добры х делах, так  что в этом  
смы сле мож но понимать слова апостола, что 
злословящ ие христиан как злодеев м о гут обра
зум иться  бедствиями и прославить Б о га , видя 
добрые дела христиан. С  контекстом  речи, 
впрочем, более согласно понимать посещ ение 
Бож ие , милостивое к  язы чникам , когда они 
пойм ут дела христиан как долж но и прославят 
Б о га  именно только за  эти дела, поняв всю  
красоту и величие их и обративш ись к  вере и 
покаянию  (ср. Лк. 19, 44). «Злословящ им и  нас 
апостол называет язы чников, а днем посещ е
ния —  исследование по законам мира сего. И б о  
когда они исследую т ж изнь  наш у и находят, 
что их понятие о нас противоречит действи 
тельности, то сами исправляю тся в посты дны х 
делах своих и таким  образом  прославляю т Б о 
га» (Ф еоф и лакт). В  отнош ении к  сам им  хри с
тианам  посещ ение Б ож и е  м ож но  разум еть 
только милостивое, то  есть особенные благоде
яния Б ож и и  верую щ им , видя которы е, злосло-
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13 Итак будьте покорны всякому человеческому на
чальству, для Господа: царю ли, как верховной влас
ти, 14 правителям ли, как от него посылаемым для 
наказания преступников и для поощрения делаю
щих добро,—  15 ибо такова есть воля Божия, чтобы 
мы, делая добро, заграждали уста невежеству бе
зумных людей,—

вящие поймут их именно как видимую награду 
за их добрые дела и прославят за них Бога, 
уразумев Его в таковом посещении как истин
ного Бога. Какое бы из сих значений слова —  
посещение ни принять, общая мысль изречения 
остается ясною.

13— 15. Дав общее наставление о провож
дении добродетельной жизни между язычника
ми, апостол дает за сим частные наставления 
об отношениях христиан к некоторым обще
ственным учреждениям, где христиане могут 
показать свои добрые дела пред язычниками. 
К этому апостол вынужден был, вероятно, как 
злословием и клеветою на христиан со стороны 
язычников (ст. 12, 15), так, может быть, зло
употреблением, или возможностию злоупотреб
ления, своею свободою со стороны самих хрис
тиан (ст. 16). Первое из сих наставлений —  о 
покорности власти. —  Будьте покорны: или 
покоряйтесь, то есть делайте себя покорными, 
старайтесь покорять себя, принуждайте себя
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покоряться, —  выражение, имеющее свое осно
вание в том , что при некотором  неправильном 
понимании христианской  свободы  могли во з
никнуть недоумения относительно покорности  
человеческой власти, особенно язы ческой .—  
Всякому человеческому начальству (то ч 
нее —  постановлению , или установлению ): в ы 
раж ение усиленное, как  показы вает слово вся
кому, реш ительно воспрещ аю щ ее какое-либо 
неповиновение, чтобы  не подавать никакого 
повода к  нареканию , будто христиане —  опас
ные для государства лю ди, не признаю щ ие 
никаких чуж ды х им  законов и т. п. Ч т о  здесь 
разумею тся главным образом  повиновение го 
сударственны м  учреж дениям , это видно из 
дальнейш их слов: царю ли, правителям ли, 
как носителям  и представителям государствен
ны х установлений. А п о сто л  обозначает эти  у с 
тановления словом —  человеческие, конечно не 
в том  смы сле, чтобы  он не считал всякого на 
чальства поставленны м от Б о га , как  о сем 
прямо учит апостол П авел  (Рим. 13,1, 2, 4); нет, 
это слово, вероятно, избрано и поставлено 
здесь апостолом  с нарочитою  целию: апостол, 
мож ет бы ть, имел целию  отстранить мечта
тельное представление некоторы х о своей хри 
стианской свободе, по которому следует подчи
няться только непосредственно от Б о га  постав
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ленной власти, так  как  в человеческих установ
лениях много греховного и лож ного. А п о сто л  
говорит, что долж но повиноваться всякой чело
веческой власти, хотя она и не непосредственно 
поставляется от Б о га  в том  смы сле, в каком  
непосредственно поставляется она в Ц еркви . 
Всякое начальство назы вается здесь человечес
ким потому, что вообщ е мирские установле
ния основы ваю тся не непосредственно на сло 
ве Б о ж и е м , к а к  р ел и ги о зн о -хр и сти ан ски е  
установления главные, хотя посредственно —  
всякая власть от Б о га  (Рим. 13, 2). Э ти м  словом 
апостол показы вает отличие учреж дений гр аж 
данских от учреж дений церковно-христиан 
ских. —  «Ч еловеческим  созданием  назы вает 
начальников, поставляемы х царями, и даж е са 
м их царей, поколику и они избираю тся, или 
поставляю тся, лю дьми. А  П исание  называет 
иногда созданием  и установление, как  напри
мер, в следую щ ем месте: дабы из двух со
здать одного нового человека (Еф. 2,15) (Ф е о 
ф и л а кт ).—  Для Господа (то  есть Господа 
И и су са  Х р и с та ): в этом  —  побуж дение к  п о 
корности  всяком у начальству; смы сл: ибо это 
угодно Господу, этого  О н  требует, это запове
дал О н : « Ч то  ж е Господь заповедал? —  О т д а 
вайте кесарево кесарю , а Б ож ие  Б о гу  (Мф. 
22, 21)... Ч т о  заповедовал Х р и с то с , то ж е за 
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поведует теперь и ученик Е го »  (Ф еоф и лакт). 
Вм есте  с сим  в этом  вы раж ении содерж ится и 
ограничение: обязанность послуш ания прекра
щ ается, когда требования человеческого на
чальства несообразны  с прямою  и ясно вы ра
ж енною  волею  Бож иею  и с установлениями 
Господними, когда они несогласимы  с требова
ниями христианства и предлеж ит вы бор м еж ду 
теми или другим и  (ср. Деян. 4,19; 5, 29; мучени
ки  христианские). —  « Е сли  они приказы ваю т 
что-либо противное установлению  Б ож и ю , им 
не долж но повиноваться» (Ф еоф и лакт). Царю 
ли и проч.: общ ее понятие человеческого на
чальства разлагается на частны е понятия, не 
обнимаю щ ие, впрочем, вполне общ его; у ка зы 
вается на власть только царя и правителей, то 
есть на главнейшие органы  правительственной 
власти. —  Царю ли, то  есть тогдаш нему импе
ратору римскому, главе верховной власти, а в 
лице его —  и всякой верховной власти; прави
телям ли, то  есть начальникам  провинций 
всесветной Р и м ско й  империи, а в лице их и 
всяким  правителям, поставляемы м от верхов
ной власти. В  лице правителей долж но видеть 
и чтить представителей власти царской, в лице 
царя —  представителя власти бож ественной. 
Н равственную  цель деятельности всякой на 
чальственной, исходящ ей от царя власти апос
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тол указы вает в наказании преступников и в 
поощ рении (или  похвале) делаю щ их добро 
(ср. Рим. 13, 3— 4) —  две ф ункции правитель
ственной власти, которы м и  обеспечивается мир 
и благосостояние общ ественной ж изни . В се  это 
говорит апостол о тогдаш ней язы ческой  влас
ти; к  христианской власти прилагается все это, 
конечно, в высш ей степени. —  Ибо такова 
воля Божия и проч.: основание предш ествую 
щ его наставления и ближ айш ая практическая 
цель повиновения власти в тогдаш нем полож е
нии христиан. «Д елает это  прибавление и для 
верных. Н екоторы е из них могли сказать: сам же 
апостол обещ ает нам  Ц ар ство  Н ебесное (1, 4) 
и чрез то приписы вает нам великое достоин 
ство; зачем же опять униж ает нас, подчиняя 
нас м ирским  начальникам? И та к , если кто - 
нибудь скаж ет это, тот п усть знает, говорит, 
что эта заповедь не от меня собственно, но от 
С ам ого  Господа... П рибавляет и причину: во- 
первых, такова воля Бож ия; во -вторы х, наш а 
покорность начальникам  доказы вает наш е бла- 
гоповедение и, сверх того, посрамляет невер
ны х. И б о  когда они злословят нас как горды х, 
а видят, что м ы  смиренны  и в чем следует 
покорны , то чрез это  более присты ж даю тся»  
(Ф ео ф и лакт). —  Невежество безумных людей 
злословило христиан как  злодеев, не понимая
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16 как свободные, не как употребляющие свободу 
для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех по
читайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

высоты нравственных начал их жизни или пе
ретолковывая их (ср. ст. 12 и прим.); добрые де
ла христиан и, между прочим, особенно покор
ность их начальству, о которой сейчас вел речь 
апостол, должны заградить уста этим безум
ным людям, прекратить их злословия, клеветы 
и нарекания. Если добродетельною жизнию и 
оказалось бы невозможным довести их до про
славления Бога (ст. 12), то по крайней мере 
можно достигнуть того, чтобы они не имели 
повода к злословию; добродетельная жизнь 
действительно более, нежели что-нибудь дру
гое, способна противодействовать невежеству 
безумных людей и заградить их злословящие 
уста. Невежество —  не в смысле умственного 
неведения, но в смысле дурного нравственного 
настроения, точно так же, как и слово безум
ный в этом изречении; это —  более нравствен
ная, чем умственная слепота (ср. Пс. 13, 1; Мф. 
5, 22).

16— 17. Как свободные и проч.: изречение, 
служащее основанием для кратко выраженных 
в следующем стихе наставлений и, в частности, 
для наставления о повиновении предержащей 
власти. Это повиновение и христианская сво
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бода отню дь не исклю чаю тся взаимно, а на 
против, понимаемая в истинном  смы сле сво 
бода налагает обязанность повиновения и со 
прикосновенны е с нею  обязанности. С вобода  
христианская, имею щ ая свое основание в и с
куплении смертию  Х р и сто вою , есть свобода 
духовная, а не внеш няя; она состоит в свободе 
от рабства греху, греховному м иру и диаволу, 
но в то ж е время она есть рабство Богу и Е го  
слову и потому требует исполнения обязаннос
тей, налагаемых словом  Бож иим . М о ж н о  зло 
употреблять свободою  христианскою , перетол
ковы вая и извращ ая понятие о ней, и в этом  
случае она мож ет служ ить для прикрытия 
зла, когда всякую  разнузданность мож но при 
кры вать понятием свободы , но это  будет имен
но злоупотреблением свободы , а не правиль
ны м  употреблением ее; христиане долж ны  и з 
бегать такого злоупотребления. —  П редостере
гает ли только апостол своих читателей от зло 
употребления свободою , которого м еж ду ними 
еще не бы ло, или направляет свою  речь против 
обнаруж ивш егося м еж ду некоторы ми и з них 
такового злоупотребления, реш ить трудно; не
мудрено, что новообращ енные члены  хри сти 
анского общ ества, еще не вполне обнявш ие всю  
вы соту  новы х нравственны х идей, неправильно 
применяли их, или некоторы е и з них, к  обы 
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денной ж изни  и отнош ениям и злоупотребляли 
свободою . М о ж е т  бы ть так ж е, что имею тся 
здесь в виду лж еучители и ими обольщ енные 
(зачатки  гностицизм а), которы е действительно 
употребляли свободу для прикры тия зла, и на 
них апостол указы вает верую щ им , как на та 
ки х  лю дей, которы м  не следует подраж ать. —  
Как рабы Божии: выраж ение, полож ительно 
определяющ ее сущ ество христианской свобо
ды , в противополож ность злоупотреблению  
оной; истинная свобода состоит в рабстве Б о 
гу (Рим. 6, 16 и далее), и только раб Б о ж и й  и с
тинны й  —  истинно свободны й человек, в хри 
стианском  смы сле слова, хотя бы  он бы л рабом 
по своему внеш нему полож ению  (1 Кор. 7, 22). 
Н а  основании и во имя этой свободы  христи 
анской, правильно понимаемой, а не злоупот- 
ребляемой, апостол кратко  вы раж ает четыре 
наставления о поведении христиан м еж ду язы ч 
никами, наставления относительно нравствен
н ы х действий, в которы х мож ет вы раж аться 
истинная христианская свобода. —  Всех почи
тайте: не только всяком у человеческому на
чальству будьте покорны  (ст. 13), но всех почи
тайте, всем  воздавайте подобаю щ ую  им  честь, 
как  и начальству; понятие всех здесь не огра
ничено и обнимает действительно всех, но само 
собою  разумеется, что явны х врагов Б о га  и
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Х р и с та , гонителей нельзя почитать так, как 
и сти н н ы х  почитателей  и и споведников . —  
Братство любите: имейте братолю бие, брат
ское чувство м еж ду собою  во взаим ны х отно
ш ениях возгревайте, или —  лю бите братию  
свою , то есть верую щ их во Х р и с та , так как 
м еж ду всеми христианами есть общ ение ж изни  
в Б оге  (1, 22); братское чувство долж но питать 
и в отнош ении ко  всем  лю дям , как  детям  од 
ного О тц а  Н ебесного  и так  как за  всех умер 
Х р и с т о с  для искупления всех. Н аставление, 
как и предш ествую щ ее, обобщ ено; исклю чения 
не имею тся в виду. —  Бога бойтесь (ср. 1,17): 
это не только ветхозаветная, но и новозаветная 
заповедь, так  как  смиренны й и свящ енны й 
страх пред величием и святостию  Б ож иею  есть 
сущ ественное свойство сы новства греш ного 
человека Святейш ем у Б о гу  и особенно долж ен 
иметь место при многоразличны х искуш ениях 
человека —  злоупотреблять своею  свободою . —  
Царя чтите: воздавайте ему честь, какая по 
добает ему именно как царю , как  верховной 
власти, хотя эта власть бы ла тогда язы ческая. 
«С м отри , какая точность: Богу , говорит, в о з
давайте страх, а царю  честь» (Ф еоф и лакт). 
Средоточие всех этих наставлений есть, без 
сомнения, наставление: боитесь Бога. К т о  боит
ся Б ога , тот лю бит своих братий, воздает всем
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18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 
только добрым и кротким, но и суровым. 19 Ибо то 
угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо. 20 Ибо что за похва
ла, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? 
Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно 
Богу.

подобаю щ ую  честь и чтит царя честию , подо
баю щ ею  ему как  верховной власти.

18— 20 . Н аставление об отнош ении рабов к  
господам  по началам христианским . —  Слуги, 
со всяким страхом повинуйтесь и проч.: 
речь идет без всякого сомнения о рабах в 
смы сле известного граж данского состояния и з 
вестного рода лиц, как показы ваю т выраж ения 
особенно 19-го  и 2 0 -го  стихов, но апостол 
употребляет название более мягкое, означаю 
щее вообщ е домочадцев; мож ет бы ть, не не
основательно предполож ение, что он нарочито 
избирает это название потому, что пиш ет по 
слание, м еж ду прочим, к  уверовавш им из иуде
ев, которы м , как  народу, Б о гом  избранному, 
противно и соблазнительно бы ло самое назва
ние —  раб, в отнош ении лю дей к  лю дям. П о
винуйтесь: то ж е выраж ение, какое выш е 
употреблено апостолом для означения покорно
сти  верховной власти; форма греческого вы ра
ж ения показывает, что апостол это наставле
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ние рабам основывает на предшествующем на
ставлении: Бога бойтесь, царя чтите, то 
есть что обязанность рабов бьггь покорными 
господам есть необходимое следствие обязан
ности бояться Бога и чтить царя. —  Со вся
ким страхом: страх перед Богом должен от
ражаться и в страхе пред предержащей влас- 
тию, и не только перед нею, но и пред властию 
господ; как работать Господу нужно со стра
хом, так со страхом же быть покорными и 
гражданской власти и господам. Здесь страх 
пред господами разумеется: 1) страх наказания 
за проступки, 2) страх оскорбить Бога непо- 
корностию власти и 3) страх опасения, как бы 
неповиновением не возбудить во власть имею
щих ненависть к самой вере непокорных и их 
братиям. —  Не только добрым и кротким, 
каковым повиновение и служба не представля
ет особенной тягости, но и суровым, строгим 
и жестоким. Против таковых особенно возму
щается чувство свободы человеческой; но имен
но здесь-то, в этом пункте, христианской об
раз мыслей и сила воли должны восторжество
вать над естественными склонностями и стрем
лениями человека и превозмочь их ради выс
ших идей и целей. —  То угодно Богу: грече
ское выражение допускает несколько толкова
ний, которых общий смысл, впрочем, один, а
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только оттенки различны . М о ж н о  его пони
мать так, как оно у  нас переведено —  угодно 
Богу, приятно пред очами Бож иим и ; или —  
привлекает милость и благоволение Бож ие; 
или —  привлекает похвалу, честь и награду от 
Б о га  (ср. Лк. 6, 32 и парал.). —  Помышляя о 
Боге: греческое выраж ение так  ж е допускает 
неодинаковое толкование; или —  помыш ляя о 
Б оге , что это Е м у  угодно, привлекает Е го  бла
говоление и милость и похвалу; или —  пом ы ш 
ляя о Боге , что О н  все знает, все пред Е го  оча
ми откры то, что О н  наказы вает за  все злое, 
если м ы  допустим  его (ср. Быт. 39, 9). —  Пере
носит скорби, то  есть всякие бедствия, оби
ды , напасти, поругания, биения и пр. т. п., 
страдая несправедливо, то  есть не по вине, а 
напрасно, будучи невиновны , когда суровы е 
господа причиняю т скорби  рабам невинны м , а 
сии  переносят и х  терпеливо и безропотно. Т а 
ким  образом , по учению  апостола, терпеливое 
и безропотное перенесение скорбей слугою  от 
господина, причиняемы х несправедливо, у го д 
но Богу , и в этом  —  побуж дение для слуги  по 
виноваться господину не только кротком у, но и 
суровому. С и л а  речи у  апостола здесь, очевид
но, в понятии невинного, или несправедливо 
причиняемого, страдания, и эту  м ы сль апостол
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разъясняет ещ е более в следую щ ем стихе чрез 
противопоставление и перифраз. —  Что за 
похвала (ср. Мф. 5, 46), то есть от Б о га? В о п 
росительная форма речи здесь —  то ж е, что 
отрицание, то  есть нет и не мож ет бы ть вам 
похвалы  от Б ога , или, что то ж е, —  неугодно 
Б огу , если вы и проч. —  Е сл и  вы  терпите, 
хотя бы  и безропотно, когда вас бьют за 
проступки: бью т —  в смы сле вообщ е наказа
ния всякого рода (ср. 1 Кор. 4, 11; 2 Кор. 12, 7). 
К о гд а  слуга терпит от господина наказание за 
проступки , то  это так  и долж но бы ть по закону 
правды  (хотя  по закон у  милости  и мож ет бы ть 
иначе), и терпеливое перенесение наказания 
наказуемы х в этом  случае не заслуж ивает п о 
хвалы  от Б о га , ибо это  не подвиг, не доброде
тель. Н о  вот добродетель и подвиг, угодны й  
Б о гу  и заслуж иваю щ ий похвалу от Н е го , если, 
делая добро, вы  принимаете наказания от го с 
под, следовательно наказания несправедливые, 
и, таким  образом , страдая от наказания не
винного, терпите или переносите таковы е 
страдания безропотно, —  это угодно Богу, 
это привлекает на страж дущ его  похвалу и на
граду от Н е го . То, что здесь говорит апостол 
по отнош ению  только рабов к  господам , имеет, 
без сомнения, полное прилож ение к  отнош ени-
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21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его.

ям вообще подчиненных к начальствующим и 
власть имеющим во всяком христианском об
ществе и, наконец, ко всем христианам в их 
взаимных отношениях, как прямо о сем свиде
тельствует дальнейшая речь апостола о Хрис
те, оставившем пример всем христианам.

21. Ибо вы к тому призваны: то есть де
лать добро и терпеливо страдать, если за это 
подвергаетесь скорбям и бедствиям (ср. 3, 9). 
Первое основание к сему то, что это угодно 
Богу (ст. 19), второе —  призвание христиан, 
третье (далее) —  подражание Христу. —  Хрис
тос пострадал за нас: апостол выражается 
обще, не обозначая всех родов Христовых 
страданий и тем указывая, что Он всячески 
пострадал за нас, а потому и мы должны пре
терпевать все роды страданий, какие благо
угодно будет Богу наслать на нас. Ученик не 
выше Учителя и раб не более господина; если 
наш Учитель и Господь все претерпел за нас, то 
и мы должны все переносить и терпеть. —  За  
нас: греческое выражение означает —  вместо 
нас и —  для нашего блага; оба эти значения 
имеют место в настоящем случае; Христос
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принес умилостивительную  ж ертву Б о гу  О т ц у  
С воею  крестною  смертию  за  весь род челове
ческий вместо, или взамен, его и этою  единою  
ж ертвою  стяж ал всем у человечеству величай
ш ие блага —  примирение с Б о гом  и спасение 
его от власти зла и греха. —  Оставив нам 
пример, или образец то есть в страданиях, 
именно —  в терпеливом перенесении незаслу
ж енны х невинны х страданий, дабы мы шли 
по следам Его: идти  по следам кого-либо зн а 
чит действовать так  ж е, как  он, подраж ать ему 
во всем. Ближ айш им  образом  по составу речи 
здесь разумеется подраж ание Х р и с т у  в безро
потном  перенесении страданий; но м ы сль так  
общ е выраж ена, что мож но разум еть подраж а
ние Е м у  во всем, в чем человек мож ет под 
раж ать Богочеловеку. Таким  образом , здесь 
кратко  и с силою  вы раж ена следую щ ая двоя
кая мы сль: 1) христиане обязаны  беспрекос
ловны м  послуш анием  Х р и с т у , К о то р ы й  п ост
радал за них; 2 ) они призваны , следовательно, 
к  терпеливому и безропотному перенесению  
всяческих скорбей и страданий, даж е невинно 
причиняемы х, как  посланны х от Б о га , поелику 
и Х р и с то с  пострадал за  них, и притом  невин
но, а это для них —  вполне обязательный об 
разец  для подраж ания.
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22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в 
устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил вза
имно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Пра
ведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим

22— 25. Невинность и безгрешность Госпо
да Иисуса, претерпевшего несмотря на то вся
ческие страдания, изображается в стихе 22-м 
почти буквально словами пророка Исаии (53, 9) 
по переводу Семидесяти толковников; даль
нейшее же изображение в стихах 23— 25-м, 
хотя также взято из изречений того же проро
ка (50, 6 и 53, 4— 6), но в более свободном 
переложении пророческой речи и применении 
ее к новозаветным понятиям о страждущем 
Мессии. Пророк в указанных местах говорит о 
страданиях возлюбленного Раба, или Отрока 
Иеговы; апостол Петр, а равно и другие апо
столы изречениями этими и подобными пользу
ются для изображения страданий Христовых и 
тем ясно показывают, что под этим стражду
щим Отроком Иеговы у пророка разумеется 
не другой кто, а именно страждущий М ес
сия —  Господь Иисус (ср. прим. к Мф. 12, 18). 
Его совершеннейшая безгрешность особенно 
сильно изображена еще апостолом Павлом (Евр. 
7, 26; 2 Кор. 5, 21 и др.). —  Он не сделал 
никакого греха, как и Сам Он говорил: кто 
обличит меня во грехе? (Ин. 8, 46). —  Не
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на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвра
тились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

было: точнее —  не обреталось; это сильнее, 
чем просто —  не было; в речах Его нельзя 
найти никакой лести, или вообще чего-либо 
ложного и нечистого, как бы кто ни старался 
найти и изыскать что-либо таковое, и, одна
ко же, Он претерпел всяческие скорби и был 
осужден на страдания и смерть. Не несправед
ливо замечание, что выражение —  не было 
лести в устах Его имеет особенное прило
жение к рабам именно, о которых в этой главе 
апостол главным образом речь ведет и у кото
рых один из главных пороков —  лесть, или 
льстивость; точно так же и черты 23-го стиха: 
не злословил, не угрожал, как свидетель
ствуют об этом все евангельские повествования. 
Сам Он терпел всяческие злословия от врагов 
Своих, и скорби, и страдания, но не воздавал 
им тем же, а прощал им и молился за них, яв
ляя в Себе высочайший образец проповедуе
мой Им любви ко врагам. Грозные и каратель
ные речи и изречения, какие иногда произно
сил Господь, не суть выражения Его личной 
вражды или ненависти ко врагам Его, но стро
гие свидетельства истины против проявлений
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зла, в каком  бы  виде оно ни являлось, и при 
том  все без исклю чения имею т единственною  
целию  —  образумить врагов, остановить в них 
проявление зла и устроить —  спасти  их. —  
« П осем у  слово апостола П етра , убеж даю щ его 
к  незлобию  примером Господа, весьма и стин 
но» (Ф еоф и лакт). Предавал то Судии пра
ведному, то есть Б о гу  О тц у  (ср. 1, 17). В  этом  
смы сле О н  С а м  говорил о Себе: Я  не ищу 
славы Моей; есть Ищущий и Судящий, то 
есть Б о г  О те ц  (Ин. 8, 50, ср. прим.). О н  пропо
ведовал истину, обличал лож ь, предостерегал; 
но окончательны й суд  над упорны м и во грехе и 
лж и  предоставлял Б о гу  О тц у , К о то р ы й  и по 
слал Е го  в мир не для того, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 
3,17; ср. прим.). Э т а  кротость особенно прояви
лась в Господе во время Е го  последних страда
ний: при взятии Е го  в саду Геф симанском, на 
суде у  первосвящ енников и П илата , при м уче
ниях крестны х; во всех сих собы тиях —  ни 
слова злословия в устах  Е го , а напротив —  
молитва за врагов с самого креста, ни слова 
угрозы ; все предано праведному С уд и и , в пол
ном  убеж дении, что О н  праведно рассудит 
м еж ду Н и м  и не уверовавш им в Н е го  и о су 
дивш им Е го  миром. Н е т  сомнения, что П е тр  —  
очевидец страданий своего Учителя и Господа,
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глубоко напечатлел в сердце своем образ этого 
кроткого  страдальца и потому, при всей про
стоте своей, слова Е го  о сем  так глубоко зад у 
ш евны . —  О н  грехи наши Сам вознес те
лом Своим на древо: выраж ение это есть 
объяснение вы раж ения стиха 21-го  —  постра
дал за нас, и вместе —  противополож ность 
сказанному в стихе 2 2 -м , в том  смы сле, что 
О н  не только С а м  безгреш ен, но и наш и грехи 
вознес на древо, пострадав таким  образом  за 
нас. П о  ветхозаветному словоупотреблению  
выраж ение нести грехи свои значит —  нести 
наказание за  свои грехи (ср. Лев. 20,17,19; 24,15; 
Иез. 23, 35); точно так  ж е выраж ение —  нести 
грехи другого значит —  нести наказание за  гре
хи другого  (Лев. 19, 17; Числ. 14, 33; Плач. 5, 7; 
Иез. 18, 19— 20). Следовательно, выражение: 
Х р и с то с  понес, или вознес, грехи наш и значит: 
Х р и с т о с  понес наказание за  грехи наш и (а  не 
С в о и ). Н аказание человека и человечества за 
грехи —  проклятие и вечная смерть; Х р и с т о с  
взял на С ебя  эту  клятву и умер за  всех (ср. Гал. 
3,13). О чевидно  в основании сего леж ит таин 
ственная мысль о вменении; безгреш ному Б о 
гочеловеку вменена была вина и наказание за 
грехи всего рода человеческого, и О н , прияв 
эту  казнь за  грех, тем  избавил все человечест
во от нее, так  что вина человеку уж е  не вменя-
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ется, и от казни  он освобож дается, если усвоит 
себе это  искупительное вменение верою  в Того, 
К о м у  вменена эта вина и К е м  она снята с него, 
то есть верою  в И и су са  Х р и ста . К а к  соверш и
лось это вменение и чрез то искупление —  это 
тайна, непостиж имая для человеческого разума 
и усвояемая только верою. П рообразом  сего 
были ветхозаветные ж ертвы , делавш ие только 
с внеш ней стороны  доступною  для разум а эту  
таинственную  мы сль: подзаконны й греш ник, 
чтобы  освободиться от казни за  грех, приносил 
ж ертву Б огу; на эту  ж ертву как  бы  переносил
ся грех человека, ж ертва умирала как  бы  за 
этот грех, а принесш ий ж ертву греш ник оста
вался в ж ивы х, ж ертва умирала за  него и 
вместо него, и с греш ником  чрез ж ертву Б о г  
примирялся. И  Х р и с то с , как  ж ертва, принял 
на С еб я  грехи всего человечества и умер за 
него, как  ж ертва; приняв эту  ж ертву, Б о г  при 
мирился через нее с человечеством и вину его 
за  грех, вмененную  Х р и с т у , не вменяет ему 
более в вину, не считает его виновны м , если 
только он усвоит себе верою  во Х р и с т а  эту  и с 
купительную  Е го  ж ертву. —  Вознес на древо: 
разумеется древо креста, то есть вознес грехи 
наш и на крест, крестной смертию  принес ж ер 
тву  за  грехи всего мира, приняв на С еб я  вину 
за грехи и тем  освободив от ответственности и,
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следовательно, от наказания за грех всех, веру
ющих в Его искупительную жертву, что и на
зывается —  истребить грех, уничтожить грех. 
Не без особенного, конечно, намерения вместо 
слова крест употреблено здесь слово древо 
(как и Деян. 5, 30; 10, 39), но чтобы указать на 
определение Божие, изреченное чрез Моисея, 
что проклят всяк, висящий на древе (Втор. 21, 23). 
Христос, распятый на кресте, как повешенный 
на древе, принял как бы видимо за нас клятву 
за грех (Гал. 3, 13). —  Телом Своим (ср. Еф. 
2, 13): и Своей безгрешной святою душою 
Христос понес наказание за грехи человече
ства, душевно страдая; но апостол, имея в виду 
образ жертвенного животного, умирающего 
телесно за грехи приносящего жертву, говорит 
для наглядности, что Христос телом Своим, 
умерщвленным и умершим, вознес грехи наши 
на древо и тем изгладил их, так как тело Его 
висело на кресте и видимо подверглось страда
ниям и смерти. —  Чтобы мы (в смысле —  
в се  л ю д и ), избавившись от грехов, жили 
для правды: апостол в кратком изречении со
единяет оба существенные, благодетельные для 
верующего человечества следствия смерти Хрис
товой, —  то, что ею человечество избавилось 
от грехов, в вышеуказанном смысле, и то, что 
ею же дарованы ему силы жить для правды.



290 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

Жить для правды, или для оправдания пред 
Богом, значит жить праведно и свято по зако
ну Христову, оправдывающему человека пред 
Богом. Чрез веру человека в искупительную 
смерть Христову подаются ему дары Святого 
Духа и силы проводить такую святую жизнь, 
избавившись от греха; хотя грех и живет и 
действует в таком человеке, но у него есть 
действительные средства побеждать эту силу 
греха. —  Ранами (точнее —  раною) Его вы 
исцелились: хотя Господу нанесено было много 
ран при страданиях Его, но апостол, приводя 
точно слова пророка Исаии (53, 5), как бы 
обобщает их в представлении об одной ране, в 
том смысле, что все святое тело Христа было 
так измучено, что представляло как бы одну 
великую смертельную рану; рана здесь упот
ребляется вместо —  мучение и смерть. Эта ра
на исцелила человечество от смертельной раны 
греха, смертию Христовою упразднен грех и 
человечество исцелилось, болея прежде этою 
раною греха. —  Вы: апостол изменяет первое 
лицо во второе, обращаясь прямее к слугам, 
которым даются эти наставления со стиха 18-го; 
и потому вы понимать должно в общем смыс
ле: что раною Христовою исцелились все веру
ющие в искупительную смерть Христа. —  Вы



ГЛАВА 2, С ТИ Х И  22—25 291

были, как овцы блуждающие: указывается 
опять словами пророка Исаии, из какого бед
ственного состояния исторгла смерть Христова 
верующих в искупительное значение ее. До 
смерти Христовой и до обращения верующих к 
вере во Христа как Искупителя мира неверу
ющие представляются под образом заблужд- 
ших овец. Образ этот нередко употребляется в 
Ветхом Завете (Числ. 27, 17; 3 Цар. 22, 17; Пс. 
118, 176; Иез. 34, 5— И и мн. др.), а равно и в 
Новом (Лк. 15, 4 и далее; Мф. 9, 36; Ин. 10, 15 и 
далее) и означает тяжелое состояние духовно
нравственного блуждания вдали от истинного 
ведения и чистой нравственности, причем эти 
блуждающие подвержены различным духов
ным бедствиям и опасностям, как подвержены 
разным бедствиям и опасностям овцы, блуж
дающие без пастыря (ср. прим. к Мф. 9, 36 и 
парал.). —  Но возвратились ныне и проч.: 
уверовав во Христа, они возвратились из этого 
духовно-нравственного блуждания в ограду 
Церкви, где под наблюдением истинного Пас- 
тыреначальника —  Христа они безопасны от 
всяких бедствий и опасностей (ср. Ин. 10, 1 и 
далее и прим.). —  Блюстителю ( £ j u o k o t t o < ;) :  на
именование это прилагается к Богу у Иова —  
20, 29 (по переводу Семидесяти), а здесь —
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ко Христу, но едва ли оно здесь заимствовано 
из указанного места; скорее оно заимствовано 
из Книги пророка Иезекииля, где Бог говорит: 
вот Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю (етиа- 
кёуорш) их (34, 11).



Гл ав а  3
Наставления женам (1—6), мужьям (7) и всем христианам (6-17). 
Христос пострадавш ий, сош едший во ад, воскресший 

и вознесшийся (18—22).

1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы 
те из них, которые не покоряются слову, житием жен 
своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят 
ваше чистое, богобоязненное житие.

1— 2. Также и вы, жены, повинуйтесь 
своим мужьям: от речи о обязанностях рабов 
в отношении к господам (2, 18 и далее) апостол 
переходит к речи о супружеских обязанностях 
и отношениях взаимных жен и мужей, и по 
связи смысл речи апостольской таков: пови
новение жен своим мужьям есть столь же 
(так же) и необходимая, и святая обязанность, 
как и послушание рабов их господам, и, конеч
но, по тем же высоким, вытекающим из чистого 
христианского духа причинам, которые выше 
указал апостол, а равно и по той, которая рас
крывается далее. Почему апостол переходит от 
речи об отношениях рабов к господам к речи о 
взаимном отношении супругов, не упомянув об 
отношении господ к рабам, как то делает апо
стол Павел (например, Еф. 6, 9; Кол. 3, 25 ),—  
догадаться трудно (да и нужно ли?). Может 
быть, потому, что в тех странах, куда писал 
апостол это послание (1, 1 и прим.), не было
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верующих во Христа господ между рабовла
дельцами? —  Повинуйтесь (то же слово, ко
торое употреблено выше в речи о повинове
нии рабов господам —  2, 18) своим ( iS io ig  —  
своим собственным) мужьям: усиленное вы
ражение, объясняемое положением тогдашних 
христианок; были христианки за христианами, 
были христианки за иудеями, не веровавшими 
во Христа, были христианки и за язычниками, 
и у последних из них весьма естественно могло 
породиться искушение —  быть под особенным 
руководительством лиц, уже просвещенных 
христианскою верою, то есть чужих мужей, 
стать в особенные отношения повиновения чу
жим мужьям, чрез что могли порождаться не
доразумения и нестроения в семейной жизни. 
Апостол с особенною нежностию предостере
гает таких жен от подобного искушения, пове
левает повиноваться своим собственным мужь
ям, хотя бы они были и неверующие, указывая 
далее и ближайшую цель такового повинове
ния. Само собою разумеется, что это же самое 
относится, и еще в высшей степени по духу 
христианства, и к женам, имеющим мужей —  
христиан. —  Чтобы те (точнее —  и те) из 
них (то есть мужей), которые и проч.: апос
тол очевидно предполагает, что между мужья
ми есть и христиане, и еще не уверовавшие во
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Христа, и, предполагая, что первые послуша
нием жен и, следовательно, тихою и мирною 
семейною жизнию утверждаются в своей хри
стианской жизни и христианском образе дея
тельности, поставляет целию повиновения хри
стианок мужьям неверующим приобретать сих 
последних к вере во Христа, то есть обращать 
в христианство именно этим повиновением их и 
богобоязненным житием. —  Не покоряются 
слову: то есть проповеди евангельской, не ве
руют ей, не веруют во Христа. Таковые, по 
апостолу, могут быть приобретаемы, то есть 
обращаемы к вере, приобретаемы для Церкви, 
для Царствия Небесного, без слова, которому 
они не веруют, без новой им проповеди, без 
особых словесных убеждений, житием жен. 
Образ чистого христианского поведения, осно
вой которого должна быть покорность мужь
ям, со стороны жен так сильно может воздей
ствовать на природу мужей, что они как бы 
невольно могут убедиться, что вера тех жен, 
которые ведут такую прекрасную жизнь, есть 
вера правая, чистая, истинная, и могут обра
титься к этой вере. «Без слова приобретае
мы были: слова сии значат или то, что приоб
ретаемы бывают без всякого рассуждения и 
противоречия, или то, что доказательства от 
дел сильнее слова и искусности, как и святой
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3 Да будет украшением вашим не внешнее плете
ние волос, не золотые уборы или нарядность в 
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетлен
ной красоте кроткого и молчаливого духа, что дра
гоценно пред Богом.

м уж  сказал: дело, не сопровож даемое словом, 
лучш е слова, не сопровож даемого делом» (Ф е -  
оф илакт). Характеристическим и  чертами тако 
го ж ития, кроме повиновения м уж ьям , апостол 
поставляет чистоту и богобоязненность —  два 
качества, которы е особенно привлекательны  в 
ж енщ инах.

3— 4 .Да будет украшением вашим и 
проч.: стремление к украшениям для возвыше
ния красоты как бы врождено по преимуще
ству женщинам. Апостол указывает, в чем 
состоит истинное украшение женщины христи
анки, к приобретению которого, как единствен
ного истинного украшения, возвышающего кра
соту ее, она должна стремиться, указывает 
сперва отрицательно (ст. 3), потом положитель
но (ст. 4). Отрицательную, чисто внешнюю 
сторону апостол указывает по противоположе
нию язычницам, положительную указывает 
внутреннюю, вытекающую из чистых религи
озных представлений —  иудейских и христи
анских. Недостойным женщины христианки 
украшением апостол считает внешнее плете
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ние волос, на что так неистощимо изобрета
тельна женская суетность под влиянием неис
тощимых мод, золотые уборы и нарядность 
одежды. Осуждая эти виды украшений, апос
тол, конечно, не советует неряшливости и не
опрятности, он только осуждает роскошь и 
проявления женского тщеславия и суетливого 
стремления завлекать мужчин внешними укра
шениями в прическе и одежде. В противопо
ложность этому суетному, недостойному жен
щины христианки украшению апостол указы
вает истинное украшение —  внутреннее, ду
ховное. —  Сокровенный сердца человек: это —  
то же, что апостол Павел называет внутрен
ним человеком в противоположность внешне
му (Рим. 7, 22; 2 Кор. 4, 16; Еф. 3, 16). Этот 
внутренний, или сокровенный, человек есть то 
духовное настроение сердца, которое произво
дится действием Духа Божия, духовный образ 
мыслей, чувствований и желаний, согласный с 
духом христианским и отличающий христиани
на от язычника во всем внутреннем строе жизни 
чистотою, духовностию, святостию. Это укра
шение, или красота, должна быть принадлеж- 
ностию всех христиан, и женщин, и мужчин. 
Применение этого общего идеала собственно к 
женщинам апостол указывает в чертах, обо
значенных словами: в нетленной красоте
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кроткого и молчаливого духа. У мужчин 
могут быть другие качества возвышенные, в 
которых может выражаться этот внутренний, 
или сокровенный сердца, человек; у женщин 
кротость и молчаливость духа составляют выс
шую нетленную красоту их сокровенного чело
века. —  Нетленной: противоположность тем 
тленным, суетным и скоропреходящим украше
ниям, о которых выше говорил апостол (ст. 3), 
как недостойным женщины христианки. —  
Красоте: черты, в которых апостол изобража
ет сокровенного человека, составляют не укра
шение только, а настоящую, действительную, 
истинную красоту, которой нельзя заменить 
никаким укреплением. —  Кроткого: противо
положность гневливости, жесткости, своево
лию, гордости и тому подобному (ср. прим. к 
Мф. 5, 3; 11, 29). —  Молчаливого: спокойного, 
тихого, без страстных возбуждений и порывов. 
Оба эти качества —  кротость и молчаливость —  
имеют особенно тесное отношение к покорно
сти жен мужьям. —  Духа: разумеется не Дух 
Божий, но дух человеческий, так настроенный 
и направляемый Духом Божиим. Такое на
строение духа, драгоценно пред Богом: то 
внешнее суетное украшение имеет цену только 
в глазах людей, и то не всех; это же драгоцен
но пред судом Божественной правды и милое-
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5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, 
украшали себя, повинуясь своим мужьям. 6 Так Сар
ра повиновалась Аврааму, называя его господином. 
Вы —  дети ее, если делаете добро и не смущаетесь 
ни от какого страха.

ти и, как драгоценное, приносит обладающей 
им Божие благословение и награду. Конечно, и 
более благоразумные из людей всегда отдают 
преимущество и предпочтение этой внутренней 
духовной красоте женщины пред всякими внеш
ними украшениями. Когда и в ком полно осу
ществляется этот кратко начертанный апосто
лом идеал женской красоты, то он способен 
поражать собою даже легкомысленных, даже 
не христиан. Вероятно, пораженный подобною 
красотою женщин христианок известный язы
ческий ритор Ливаний воскликнул: «О , что за 
жен имеют христиане!» И внешнюю некраси
вость эти качества преобразуют в красоту.

5— 6. В подтверждение, или даже в осно
вание, своего увещания женщин к повинове
нию их мужьям, как к высшему украшению их, 
апостол указывает на пример святых жен вет
хозаветных в их отношении к мужьям, отличи
тельною чертою каковых отношений было 
именно их повиновение мужьям. —  Некогда*: 
то есть в Ветхом Завете, как это видно из

* Когда-то (с церк.-слав.).— Ред.
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прямо приведенного вслед за сим примера Сар
ры. —  Уповавшие на Бога: упование на Бога 
как основная черта святости этих святых жен, 
которым по их святости и упованию на Бога 
следует подражать в образе жизни и дей
ствий. —  Украшали себя, повинуясь: повинове
ние мужьям служило им украшением, в пример 
женам христианкам (ср. 1 Тим. 2, 9—10). В част
ности, апостол указывает на пример Сарры в 
ее отношении к мужу своему Аврааму, пример, 
особенно сильный для жен христианок из евре- 
янок. Как отличительную черту этих отноше
ний апостол обозначает повиновение ее Авра
аму, имея в виду не один какой-либо или не
сколько частных случаев такового повиновения, 
но поставляя эту черту, как отличительную 
черту вообще, отношений ее к Аврааму, как 
жены к мужу. Во свидетельство таковых имен
но отношений апостол указывает на то, что она 
называла его своим господином, как это вид
но из повествования книги Бытия (18, 12; ср. 
1 Цар. 1, 8 по Семидесяти), хотя они оба имели 
одного отца по плоти (Быт. 20, 12). —  Вы —  
дети ее, если и проч.: как апостол Павел ве
рующих язычников по их вере называет деть
ми Авраама, отца верующих (Рим. 4, 16 и па
рал.), так апостол Петр верующих во Христа 
женщин называет детьми Сарры, разумеется
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по вере, по духу, что почиталось великою чес- 
тию особенно для евреянок. —  Если делаете 
добро: не в смысле повиновения только мужь
ям, о чем непосредственно ведет речь апостол, 
но вообще в смысле добродетельного жития, к 
каковому он выше убеждал всех (2, 12), как и 
вообще мы видим у него, что он частные на
ставления перемешивает с общими, восходя от 
первых к последним и нисходя обратно. —  Не 
смущаетесь ни от какого страха: будет ли 
то страх, наводимый неверующими мужьями 
на верующих жен по недоразумениям относи
тельно веры и образа деятельности, или же —  
страх со стороны вообще неверующего мира в 
его вражде против христианства. При упова
нии на Бога, каковое имели святые жены (ст. 5), 

и добродетельной, чистой и богобоязненной 
жизни (ст. 2) никакой страх не должен иметь 
никакого места в душе их и не должен возму
щать их сокровенного человека в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого духа их (ст. 4 ), 

откуда бы ни исходил на них таковой страх. 
Блаженный Феофилакт на слова —  не сму
щайтесь ни от какого страха наводит еще 
такое толкование: «при украшении, приличном 
христианкам, убеждает их быть и милостивы
ми, не опасаясь за то взыскания от своих му
жей. Ибо это хочет выразить словами: не
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7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с 
женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая 
им честь, как сонаследницам благодатной жизни, 
дабы не было вам препятствия в молитвах.

смущайтесь ни от какого страха. Ибо ес
тественно, что мужья потребуют иногда от них 
отчета в издержках. Такою возвышенною ре
чью убеждая бережливых и малодушных жен
щин к тому, чтобы они щедрее раздавали до
машние вещи, апостол и мужей удерживает от 
строгости» (Феофилакт).

7. Также и вы, мужья, обращайтесь и проч.: 
тягостное положение женщины как в древнем 
языческом мире, так и у евреев (по жестоко
сердию их —  Мф. 3, 32—33; 19, 8—9 и прим.), 
несогласное с духом христианства, побуждает 
апостола, давшего наставление о повиновении 
жены мужу, дать наставления и мужу относи
тельно его жены, чтобы это наставление о 
повиновении жены не подало мужу повода зло
употреблять этим повиновением. —  Обращай
тесь благоразумно: характер этого благора
зумия определяется дальнейшими словами —  
как с немощнейшим (сравнительно с мужчи
ною) сосудом; значит, благоразумие это дол
жно состоять в бережном обращении с женою, 
ибо это немощный, слабый, хрупкий сосуд, а с 
таковыми сосудами благоразумие требует об
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ращаться вообще бережно, так как такой сосуд 
легче можно разбить, чем сосуд твердый, кото
рый может выдержать и не очень бережливое 
обращение с ним. О т благоразумия мужа зави
сит определить, в чем должно состоять это бе
режное обращение его с женою, поелику в 
этом случае частных сторон, зависящих от мно
горазличнейших обстоятельств жизни, опреде
лить совершенно невозможно. Блаженный 
Феофилакт, указывая на одну частную черту 
такого отношения мужа к жене, говорит, пере
фразируя слова апостола: «обращайтесь бла
горазумно, то есть примите во внимание сла
бость и склонность женского пола к малоду
шию и будьте к женам великодушны, не тре
буя с раздражительностию отчета в том, что 
им вверено по хозяйству. Убеждает мужей не 
взыскивать строго с жен для того, как мы ска
зали, чтобы они были щедрее в подаянии бед
ным» (Феофилакт). Кроме сего, апостол обо
значает еще одну характеристическую частную 
черту этого благоразумия, именно —  что муж 
должен оказывать жене честь, или подоба
ющее ей уважение. Этим изгоняется из семей
ных отношений деспотизм мужа над женой, 
несогласный с духом христианства, но в то же 
время обуздывается и произвол и капризы 
женщины, не менее несогласные с духом хрис-
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8 Наконец будьте все единомысленны, сострада
тельны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, сми
ренномудры; 9 не воздавайте злом за зло или руга-

тианства: жена должна повиноваться мужу, а 
муж должен оказывать уважение жене. —  Как 
сонаследницам благодатной жизни: основа
ние, почему муж должен оказывать честь жене, 
основание, более возвышенное, чем простое, 
вытекающее из естественных свойств женского 
пола, основание чисто христианское. Жена рав
ночестна мужу в том отношении, что и ей 
принадлежит участие в наследии обетований 
благодатной жизни, то есть наследие вечного 
спасения, дарованного Господом Иисусом Хри
стом всем верующим в Него, без различия и 
мужчинам, и женщинам. Оборот апостольской 
речи предполагает обоих супругов христиан, 
равно как и дальнейшие слова; дабы не было 
вам препятствия в молитвах, разумеются 
очевидно совокупные домашние и обществен
ные молитвы супругов христиан. Апостол ука
зывает препятствие к таковой молитве в том, 
если муж не будет оказывать подобающей че
сти жене; молитва христианская требует при
миренного со всеми настроения духа (ср. Мф. 
5, 24; 6, 14; 1 Ин. 3, 21; 1 Тим. 2, 8), а там, где 
жене не оказывается подобающего уважения, 
неизбежно привносится в супружеские отно-
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тельством за ругательство; напротив, благословляй
те, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение.

шения огорчение, неудовольствие, иногда раз
дор, —  значит во всяком случае неспокойное 
непримиренное настроение духа, несообразное 
с требованиями и характером истинной христи
анской молитвы.

8 — 9. Наконец: преподав частные настав
ления рабам, женам и мужьям, апостол пред
лагает наставления, общие всем, без различия 
званий и состояний. Сущность этих и дальней
ших (ст. 9 и далее) наставлений сосредоточива
ется в одной главнейшей заповеди христиан
ской: любите все друг друга и делайте всем 
добро. —  Будьте единомысленны: имейте 
одинаковый образ мыслей, как в отношении к 
учению христианскому, так и в отношении 
к деятельности христианской, чтобы не было 
разделений и несогласий относительно предме
тов веры (ср. 1 Кор. 1, 8) и не было недоразуме
ний в образе действий (ср. 2 Кор. 13, И; Флп. 2, 2), 
вообще —  чтобы было согласие во всем. —  
Сострадательны: общее —  сочувственны, или 
сочувствующи; разумеется такое настроение 
сердца, которое живо и сочувственно отзыва
ется ко всякому положению ближних, и к сча
стию, и к горю, с радующимися радуется и с



3 0 6  ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

плачущими плачет (ср. Рим. 12, 15; 1 Кор. 12, 25; 
Евр. 13, 3). —  Братолюбивы: (ср. 1, 22; 4, 8; 5, 9; 
Рим. 12, 10). —  Милосерды: в отношении осо
бенно к бедным и несчастным и всем требую
щим помощи, духовной ли то или веществен
ной; на бедствия и тяжелые положения ближ
них христиан хотя и смотрит как на определе
ние непреложной воли Божией, наказующей 
или карающей, но тем не менее сочувствует 
бедствующим по христианской любви к ним и 
милосердует о них. —  Дружелюбны: дружески 
мыслящие и действующие в отношении ко всем, 
делающие для них то, что им не только полез
но, но и приятно. —  Смиренномудры: истинно 
смиренны (в противоположность смиренно-лу
кавым, которые, имея только вид смирения и 
обманывая тем других, достигают сим своих 
нечистых целей), как пред Богом (ср. Деян. 
20, 19), так и пред людьми (ср. 5, 5; Флп. 2, 3); 
смирение, как искреннее сознание собственно
го недостоинства и ничтожества (в противопо
ложность гордости), есть основание, или ис
точник, всякого нравственного совершенство
вания, как гордость есть источник всяческих 
нравственных падений и закоренелости во 
зле. —  Не воздавайте злом за зло, ибо это 
совершенно несогласно с учением христиан
ским, как с учением, в основе коего лежит лю
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бовь ко всем, даже и ко врагам, как то изрекал 
Сам Христос (Мф. 5, 39 и далее; Лк. 6, 27 и далее; 
ср. Рим. 12, 17). —  Напротив, благословляй
те: так повелел Сам Господь (Мф. 5, 43 и далее, 
ср. прим.); благословлять —  желать всяческого 
блага и доказывать то словами и делами,—  
настроение духа, совершенно противоположное 
тому, какое побуждает воздавать злом за зло и 
ругательством за ругательство. —  «Говорю всем 
вообще, ибо это конец, у всех одна цель —  
спасение, у всех один закон —  любовь. Отсю
да рождается всякая добродетель, смиренно
мудрие, сострадание, милосердие и проч. Из 
них единомудрие есть совершенно безразлич
ное согласие в чем-нибудь. Сострадание —  со
жаление к злостраждущим, такое же, как и 
к самим себе. Братолюбие —  расположение к 
ближним такое, какое должно быть к братьям. 
Благоутробие —  душевное стремление к благо
творению однородным. Любомудрие— кро
тость и дружелюбие со всеми, как со знакомы
ми и друзьями. Смирение, или смиренномуд
рие, — перенесение хулы от другого, сознание 
своей греховности, перенесение обвинений, что 
можно бы назвать благомыслием. Досаждение 
есть происходящая от дурной привычки на
клонность к злословию. Сими-то добродетеля
ми украшайтесь» (Феофилакт). —  Зная, что
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10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, 
тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лу
кавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; 
ищи мира и стремись к нему, '2 потому что очи Гос
пода обращены к праведным и уши Его к молитве 
их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы 
истребить их с земли).

вы и проч.: как ученики Христовы и чада Бо
жии, вы призваны на то, чтобы благослов
лять, а не проклинать врагов ваших и тем 
самым наследовать и самим благословение Бо
жие (Лк. 6, 38 и парал.), как здесь, на земле, так 
и на небе, в Царстве Небесном. —  Наследо
вать: см. прим. к Мф. 5, 5.

10— 12. Ибо, кто любит жизнь и проч.: 
излагается основание для предшествующих на
ставлений и вместе побуждение к такому обра
зу действий, какой в них указан. Указано это 
основание и побуждение словами ветхозавет
ного Писания, что должно было иметь особую 
силу в глазах читателей из евреев. Слова при
ведены почти с буквальною точностию из 
Псалма 33 (13— 17), в котором Давид благо
словляет и славословит Господа. —  Кто лю
бит жизнь и проч.: речь не о той погибельной 
любви к жизни, от которой предостерегал Гос
подь (Мф. 10, 39; 16, 25 и парал.; Ин. 12, 25; ср. 
прим.), но о любви к жизни тихой (1 Тим. 2, 2),
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мирной, добродетельной, как показывают даль
нейшие слова —  видеть добрые дни. «Кто 
любит жизнь, то есть кто преобразовывает 
себя для истинной жизни и хочет показать ее 
достолюбезною (ибо на это указывает выра
жение —  кто любит, как бы показать ее 
вожделенною для людей до перебоя), тот пусть 
неуклонно держится того, что вместе со мною 
предлагает и пророческое слово» (Феофилакт). —  
Видеть —  то же, что испытывать, пользо
ваться (1 Ин. 3, 2). Такая счастливая жизнь есть 
дар милости Божией, но и человек со своей 
стороны должен употреблять возможные с его 
стороны средства для достижения этой высо
кой цели жизни. Средства действительные, 
указанные Псалмопевцем и с его слов апосто
лом, суть: удержание языка от злых и лукавых 
речей, то есть обуздание языка, что с такою 
силою изображает апостол Иаков (Иак. 3, 2 и 
далее; ср. прим.); выражение указывает на есте
ственную необузданность языка, на его упор
ное стремление к злу. Далее —  удаление вооб
ще от зла и делание добра; таковых и Бог бла
гословляет, и люди любят, а тем самым и жизнь 
таковых благоустрояется. —  Потому что 
очи Господа и проч.: общая мысль, выражае
мая сими словами, та, что Господь Бог благо-
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13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревните
лями доброго?

водил и благословляет праведных, то есть обуз
дывающих язык, отвращающихся от зла и 
делающих добро, и отвращается и наказывает 
тех, кто не имеет сих добродетелей, вследствие 
чего и жизнь их не благоустрояется. По види
мому иногда бывает и наоборот, что праведные 
терпят бедствия и нечестивые благоденствуют, 
но праведник и в бедствиях более счастлив 
духовно, чем нечестивый в своем благоден
ствии, и рано или поздно оба они получают то, 
на что указывает Псалмопевец и с ним апос
тол. Общая мысль представлена здесь образ
но, Бог представляется как человек с лицом 
милостивым к одним и грозным к другим: очи 
и уши Господа, обращенные к праведным и 
молитве их, означают милостивое внимание к 
ним, благословение их; лице же Его грозное 
есть обозначение гнева Его против нечестивых 
и наказание их. Гнев обыкновенно выражается 
во всем возбужденном лице; любовь и милость 
отражаются по преимуществу в глазах. —  
Чтобы истребить их: напряженное выра
жение гнева и наказания нечестивых, что 
рано или поздно и исполняется на них так или 
иначе.
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13. И  кто сделает вам зло и проч.: во
просом апостол выражает отрицание, то есть 
никто вам не сделает зла (ср. Рим. 8, 33). Кто 
сеет добро, тот вправе ожидать, что и пожнет 
добро. Речь апостола, впрочем, не предполага
ет, что непременно ревнителю доброго никто 
не сделает зла; часто повторяемое в этом по
слании наставление о безропотном перенесении 
неправедно причиняемых скорбей и бедствий 
говорит противное сему. По неисповедимым 
судьбам Своим Бог попускает и праведникам 
претерпевать зло, тем более что и праведники 
в настоящей жизни несвободны от грехов, ко
торые и очищаются посылаемыми на них скор
бями и страданиями, как наказанием за грехи 
сии. Вместе с сим апостол дает понять читате
лям, что если и они претерпевают зло и скорби 
со стороны людей, то не незаслуженно, что 
хотя они и ревнители доброго, но не вполне 
еще теперь таковы {будете); в меру их несо
вершенства в сем отношении и посылаются на 
них Богом зло и страдания. Вот если они со
вершенными ревнителями доброго будут, то им 
никто не сделает зла, если то угодно будет 
Богу по милости Его к ним. Вообще же речь у 
апостола здесь решительная вместо условной, 
что не необыкновенно у него, как и у других 
апостолов.
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14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; 
а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 15 Господа 
Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем упова
нии, дать ответ с кротостью и благоговением.

14— 17. Но если и страдаете за правду 
и проч.; если же угодно будет Богу (ст. 17), 
чтобы вы страдали и в том случае, когда вы 
ревнители доброго, и, следовательно, страдали 
не по вине, а невинно, за правду, которая есть 
отличительное качество всякого истинного рев
нителя о добром, то вы блаженны. Это оче
видно почти буквальное повторение изречения 
Господа о блаженстве страждущих правды 
ради (Мф. 5, 10; см. прим.). Слово правда при
нимается здесь вообще как добродетель, как 
благочестие, в смысле блаженны страждущие 
за добродетель, следовательно —  страждущие 
невинно (ср. ст. 17). —  А  страха их не бой
тесь (ср. ст. 6): то есть страха от тех, кто при
чиняет вам невинно страдания. Страдания во
обще страшны для слабой и немощной приро
ды человека, и сами причиняющие страдания 
имеют в виду устрашить ими тех, кому их 
причиняют; страждущим за правду, и следова
тельно невинно, нечего страшиться такого стра
ха и смущаться от него, самое сознание своей 
невинности должно отгонять от них такой
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16 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злосло
вят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 
ваше доброе житие во Христе. и Ибо, если угодно 
воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, 
нежели за злые;

страх, как неуместный при надежде на обето
ванное Самим Христом блаженство за правду 
страждущим. Изречение это, равно как и даль
нейшее об освящении Господа Бога в сердцах, 
заимствовано буквально из Книги пророка 
Исаии (8, 12— 13), что могло иметь особый вес 
в глазах читателей христиан из евреев, как и 
выше заимствованные из книги Псалмов сло
ва (33, 10— 12). —  Господа Бога святите в 
сердцах: святой Бог святится в сердце (средо
точном пункте духовной жизни) человека тог
да, когда мысли и чувства, слова и дела его 
чисты и святы, когда в них отражается свя
тость Божия и чрез то славится и прославляет
ся Бог (см. прим. в Мф. 6, 9 ). «Святить Господа 
в сердцах (значит) не превозноситься видимы
ми делами, но в тайной клети сердца совершать 
освящение Господа, которое состоит в удалении 
от скверн, то есть в удалении от злых нравов 
языческих» (Феофилакт). Это священие Гос
пода в сердце, давая высокое настроение ду
ховной жизни человека вообще, есть в то же 
время лучшее ограждение от страха пред ка
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ким бы то ни было страхом, пред страданиями 
от злых и нечестивых людей, почему апостол 
вместе с пророком и поставляют в такую тес
ную взаимную связь эти изречения; святящий 
в сердце своем Господа чужд страха пред всем, 
кроме одного Бога, страх же Господень изгоня
ет всякий страх пред людьми и бедствиями, от 
них причиняемыми. —  С внутренним освяще
нием Бога в сердце должно соединяться внеш
нее исповедание Его пред людьми: будьте 
всегда готовы и проч.

Свобода от страха пред людьми не исклю
чает, но включает в себе нравственную обязан
ность быть всегда готовыми дать ответ в вере, 
или уповании, христианина. —  Всякому тре
бующему: Господь запретил давать святое псам 
и повергать бисер пред свиниями (Мф. 7, 6; ср. 
прим.); потому слово всякому в рассматривае
мом месте, кажется, должно быть ограничено; 
не всякому какому-нибудь неверу и насмешни
ку, спрашивающему о вере затем только, что
бы поглумиться над нею и над верующим, он 
должен быть готов дать ответ; с таковым со
вершенно бесполезно говорить; но речь у апо
стола о тех, по преимуществу, требующих от
чета, кто действительно хочет дознать об осно
ваниях и предметах веры. Впрочем, дается 
общее наставление; применение его к частным
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случаям в жизни предоставляется благоразу
мию каждого верующего, по мере его христи
анского разумения. —  «Апостол повелевает 
верному человеку всегда быть готову к отчету 
о вере, чтобы, когда бы ни стали спрашивать 
нас о вере, мы всегда могли легко отвечать, и 
делать это с кротостию, как и все вообще, как 
бы в присутствии Самого Бога... Нужно заме
тить, что настоящие слова апостола не проти
воречат изречению Господа, когда Господь го
ворит, чтобы мы, когда поведут нас к началь
никам и властям, не заботились о том, что нам 
отвечать (Лк. 21,14), а Петр заповедует теперь 
готовиться к ответу; то —  Господь говорит о 
свидетельстве, а апостол Петр об учении» (Ф ео
филакт). Отчета в вашем уповании: упо
вание, по апостолу (ср. прим. к 1, 3, 13), состав
ляет существенное отличительное качество ис
тинной духовной христианской жизни; оно есть 
цель возрождения, средоточие всех духовных 
спасительных благ, зерно христианской жизни; 
это —  надежда на блаженство в Царстве Хрис
товом, которая одушевляет христианина во вся
кой и во всей его деятельности, без которой эта 
деятельность была бы мертва или даже невоз
можна, но при крепости которой воля его спо
собна препобеждать всякие препятствия на 
пути к достижению высшей цели христианина.
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Это упование основывается на вере и с нею 
тесно соединяется, так что дать ответ вопро
шающим о сем уповании значит дать ответ об 
основаниях этого упования в вере, следова
тельно —  о предметах веры, следовательно —  
вообще о вере, в обширном смысле слова. За 
таковое упование и веру так часто преследова
ли первенствующих христиан, и это упование 
делало их так непоколебимо твердыми в ве
ре.—  Дать ответ: основания этого упова
ния, или предмета веры, на которых опирается 
оно, должны быть известны христианину, и 
потому он должен быть готов в потребном 
случае изложить их. Речь у апостола не о спо
рах или диспутах, а просто об ответе, но, ко
нечно, не исключаются и сии, если кому Гос
подь даровал иметь более, чем у других, глубо
кое ведение о предметах веры и упования. 
Такой или другой ответ в этом отношении пре
доставляется благоразумию христианскому 
каждого вопрошаемого, но при сем обязывает 
апостол всякого вопрошаемого давать ответ 
с кротостию и благоговением: кротость —  
нравственное качество, противоположное вы
сокомерию и заносчивости, которые неуместны 
в устах защищающего христианскую истину 
или только излагающего ее в ответ на запросы; 
благоговение разумеется пред Богом, пред
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Которым открытую истину излагает или защи
щает вопрошаемый, и —  благоговение к самой 
истине, как истине божественной. —  Имейте 
(собственно —  имея) добрую совесть: изре
чение имеет отношение более к предыдущему, 
чем к последующему, то есть что христианин 
должен давать ответ вопрошающему с кротос
тью и благоговением, имея при сем чистую со
весть, которая предполагает чистоту веры, упо
вания, убеждения и жизни. «Ибо, когда будете 
делать это с кротостию и приличием, тогда и 
сами уверитесь, что вы имеете добрую совесть, 
и имеющих дурное понятие о вас постыди
те» (Феофилакт). Дабы тем и проч.: ср. 2,12 
и прим. Злословящие христиан, как злодеев, за 
их доброе христианское житие рано или по
здно, волею или неволею должны сознаться, 
что христианский образ жизни есть лучший 
образ жизни и на самом деле прекрасный, и 
этим самым сознанием должны быть постыж- 
дены, как несправедливо злословившие и по
рицавшие такой образ жизни. Добрая и чистая 
совесть, предполагающая добрую и чистую 
жизнь, есть лучшая апология христианской ис
тины пред совопросниками, порицателями и 
злословящими. —  Ибо, если угодно и проч.: 
ср. 2, 20—21 и прим. «Представляется причина, 
не на то, впрочем, что перед этим сказано, но
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на то, что сказано немного выше, именно на 
слова: если страдаете за правду, то вы 
блаженны (ст. 14), потому что лучше постра
дать за добрые дела, нежели за злые. Если же 
кто хочет относить причину эту к ближайшей 
предшествующей речи, то слова —  благое 
творящим нужно понимать не о благотвори
тельности другому, но вообще о добродетели; 
также нужно понимать и слово —  зло творя
щим. Прибавляет: если угодно воле Божи
ей, показывая этим, что с нами ничего не 
бывает без попущения Божия, но бывает или 
для облегчения нас от грехов, или для обнару
жения и славы нашей, или даже для спасения 
других... и отсюда двоякая польза: для страж
дущего праведника —  приумножение правед
ности за терпение, а для грешника —  обраще
ние, как сказано. Или: праведник страдает и 
для собственной своей славы, и для обращения 
и спасения других, как и Христос» (Феофи
лакт). Злословие и порицание доброго христи
анского жития есть уже само по себе страдание 
для злословимого, причиняет ему страдание 
духовное и может влечь за собою, как видно из 
истории гонений на христиан, и внешние страда
ния, и благо христианину (лучше —  в том же 
смысле, как и 2, 20), если он страдает неповин
но за добрые дела (имея добрую совесть), а
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18 потому что и Христос, чтобы привести нос к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив ду
хом, 19 которым Он и находящимся в темнице духам, 
сойдя, проповедал, 20 некогда непокорным ожидав
шему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 
строения ковчега, в котором немногие, то есть во
семь душ, спаслись от воды.

не за злые, ибо страдания за злые дела есть не 
подвиг, а справедливое наказание за зло, по 
закону вечной правды, всегда рано или поздно 
наказывающей за злое. В основание и доказа
тельство этой истины апостол и здесь, как и 
выше (2, 20 и далее), приводит пример Господа 
Иисуса Христа, неповинно пострадавшего, но 
здесь эта мысль раскрывается с особенных 
некоторых сторон, которые из всех новозавет
ных Писаний составляют исключительную при
надлежность только этого места послания, а 
потому представляют некоторую затруднитель
ность в объяснении их, так как нет параллель
ных, более ясных мест, которыми можно было 
бы объяснить неясные с первого взгляда неко
торые изречения рассматриваемого места, по
чему и толкователями весьма неодинаково 
объясняются они.

18— 20. Потому что: обозначение причи
ны для предшествующего изречения; потому
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лучше христианину пострадать за добрые дела, 
то есть невинно, что Сам Христос пострадал 
невинно, —  это общая мысль, и именно она в 
общем виде имеет здесь полное значение. Что 
касается частных черт, в которых далее рас
крывается эта причина, то в них содержится 
несравненно более, чем сколько нужно для 
обоснования истины о пользе неповинного стра
дания христиан, ибо неповинные страдания 
Христовы имеют несравненно высшее значе
ние для всего мира, чем неповинное страдание 
христианина только для него одного. Потому, 
рассматривая эти частные черты, не должно и 
невозможно соотносить их все с развитием 
мысли о неповинном страдании христиан, так 
как соотношение таковое есть только именно в 
общей мысли, что христианин должен, если 
угодно Богу, страдать неповинно, потому что и 
Христос так пострадал. —  Христос однажды 
пострадал: так как страдания Христовы име
ют иное и несравненно высшее значение, чем 
страдания какого бы то ни было человека, то 
Он и пострадал, и мог пострадать только од
нажды; христианин может страдать невинно 
многократно: то, пострадав, на время освобо
диться от них, то опять подвергнуться им, и 
так — многократно, если то угодно будет Богу, 
но Христос пострадал только однажды (ср.
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Рим. 6,10; Евр. 7, 27— 28). «Чтобы показать мо
гущество Страдавшего, прибавил: однажды» 
(Феофилакт). Разумеются страдания Христо
вы нераздельно от Его смерти, которою окон
чились они, и именно в этой насильственной 
смерти Его —  сущность и значение Его стра
даний; в ней как бы в одно соединились все те 
страдания, которые Он претерпел, как чело
век, в продолжение всего общественного Его 
служения, о которых повествует нам Еванге
лие (ср. Евр. 4,15; 5, 7). —  Пострадал за гре
хи, то есть наши, человеческие, всего мира (ср. 
2, 24; Рим. 8, 3). В этом и последующих выра
жениях указывается все неизмеримо высшее 
значение неповинных страданий Христовых 
сравнительно с неповинными страданиями хри
стиан: причина Его страданий —  грехи не Его, 
но всего мира; уничтожение силы греха для 
верующих в Него —  цель Его страданий. —  
«Христос однажды пострадал не за Свои гре
хи, но за наши; почему и прибавляет: Правед
ник за неправедных, ибо Сам Христос не со
творил никакого греха (1 Пет. 2, 22)» (Феофи
лакт). Праведник за неправедных: весь мир 
грешен пред Богом и потому виновен пред 
судом Его святой правды, требующей наказа
ния за грех, —  один Христос Богочеловек чист 
от всякого греха и потому праведен пред судом
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правды Божией, и Сей Праведник пострадал 
за неправедников, то есть вместо неправедных, 
так что виновность этих неправедных возложе
на на Него одного, и Он претерпел наказание, 
какому подлежали все эти неправедные, то 
есть весь мир. Страданиями и смертию Сего 
одного Праведника весь мир, таким образом, 
освободился от ответственности за грех и при
обрел праведность, или оправдание, пред Бо
гом. Но это оправдание должно быть усвоено 
верою в действительность искупительных стра
даний и смерти Христовой, иначе сила этой 
искупительной жертвы не воздействует на 
нас, не дарует нам оправдания пред Богом. —  
Чтобы привести нас к Богу: грех человека 
поставил средостение между ним и Богом, 
Христос уничтожил это средостение, постра
дав за грех и уничтожив его приятием на Себя 
вины за грех и, таким образом, даровав оправ
данному верою в Него человеку свободный 
доступ к Богу, или действительные средства к 
внутреннему духовному общению с Ним. Очи
щенный верою и очищаемый покаянием, чело
век может входить в таковое общение с прими
ренным с ним святым Богом, и Бог приемлет 
его в общение с собою как очищенного и освя
щенного. Образ речи (приведение) заимство
ван из Ветхого Завета: по законным постанов-
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лениям, осквернение грехов возбраняло доступ 
к Богу; священник же имел право и обязан
ность приступать к Богу и быть посредником в 
примирении народа с Богом —  приводить на
род к Богу. Так и Христос, как первосвящен
ник, принесши Себя в жертву за грехи мира, 
открыл ему доступ к Богу, привел его к Бо
гу. —  Быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом, которым, сошедши и проч.: общая 
мысль понятна: Христос умер и воскрес и тем 
всех привел к Богу; но выражения, которыми 
обозначается эта общая мысль, не все ясны и 
породили неодинаковые толкования. Неодина
ковость эта зависит от неодинакового понима
ния слов —  ожив (собственно —  оживотворен
ный) духом, и от неодинакового представле
ния об образе сошествия Иисуса Христа во ад, 
называемый здесь темницею. Не обозревая 
всех этих толкований, излагаем правильней
шее. Умерщвлен плотию —  выражение по
нятное: насильственно доведенный до смерти 
телесной и умерший телом. Ожив (оживотво
ренный) духом: в каком смысле принимается 
здесь слово —  дух? По соответствию сего вы
ражения с предшествующим, надобно пола
гать, что как там слово плоть означает тело 
Христово человеческое, так здесь слово дух  
означает душу человеческую Богочеловека, и,
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следовательно, плоть и дух означают здесь то 
же, что тело и душа, как сии последние выра
жения нередко в писаниях апостольских заме
няются первыми, и наоборот. Смысл выраже
ния будет таков: будучи умерщвлен по телу, но 
жив душою, которою и сошел в темницу к 
духам, то есть в то время, когда тело Христа 
было мертво и покоилось во гробе, душа Его 
сходила во ад, к духам. Следовательно, нельзя 
понимать выражения так, что Христос, умер
щвленный по телу, но оживотворив оное Ду
хом Своего Божества, сошел с Ним, одухотво
ренным, во ад, но так, что Христос сходил ту
да душою только Своею, которая называется 
здесь Духом, так как душа и дух, при пред
ставлении двоечастного состава человеческого 
существа, нередко употребляется безразлично, 
без точного различения души и духа. Такое 
представление о сем Церковь выражает в из
вестном песнопении: во гробе плотски, во аде же 
с душею яко Бог. Он не был во аде телом 
Своим, которое покоилось, как мертвое, во 
гробе, по Божеству же Своему Он постоян
но вездесущ, следовательно —  сходил во ад 
Своею душою человеческою, или, точнее,—  
богочеловеческою. Слово —  ожив, или ожи
вотворенный, употреблено, а не просто —  бу
дучи жив духом (так как душа не умирала и не
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требовала оживотворения), или в соответствие 
с словом умерщвлен по плоти, или по обычно
му у апостола Петра слововыражению, так как 
этот апостол обычно о воскресении Христовом 
выражается, что Бог воскресил Христа (Деян. 
2, 24; 3,13), или, например, о вознесении Госпо
да выражается не так, что Он вознесся, а был 
вознесен десницею Божиею (Деян. 2, 33); по
добно сему и здесь он говорит не —  будучи 
жив, а ожив, или будучи оживотворен ду
хом. —  Которым (то есть духом, или душою, 
отделившеюся от умершего тела) Он и нахо
дящимся в темнице духам проповедал: по 
всему составу речи союз и нужно понимать 
здесь в смысле даже, даже и тем духам, кото
рые находились в темнице, Он, сошедши к ним 
душою, проповедал, —  так далеко простира
лась Его мессианская искупительная деятель
ность, что коснулась даже и находившихся во 
аде. Сын Божий сошел на землю, нисшел до 
ада и вознесся на небо, Его действия объемлют 
и небо, и землю, и преисподнюю (ср. Еф. 4,
9—10). —  Находящимся в темнице духам, 
то есть душам прежде умерших людей, нахо
дившимся в темнице. Греческое слово, переве
денное словом темница, означает собственно —  
место стрегомое, охраняемое стражею, а потом 
уже, в переносном смысле, означает и темницу,
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как такое место, которое особенно стерегут. 
Этим названием означается ад или шеол—  
место, где находились, по верованию евреев, 
все души людей, умерших до пришествия Спа
сителя; это место —  в преисподней, то есть 
под землею, или внутри земли. Впрочем, ясно
го и точного понятия о шеоле Писание не дает; 
но несомненно то, что им означается не состо
яние только умерших людей, но именно место 
их пребывания, на что и в рассматриваемом 
месте несомненно указывает слово —  сошед- 
ши, по сопоставлению его с словами дальней
шими —  восшедши на небо (ст. 22). Как небо 
есть место особенного присутствия Божия, где 
пребывает и Христос в Своем прославленном 
теле, и Ангелы, и святые, ограниченные мес
том и временем личные существа, так и ад, 
называемый здесь темницею, есть особенное 
место, где находятся души умерших, также 
ограниченные местом и временем. —  Пропове
дал: что, или о чем? Слово проповедовать, по 
словоупотреблению новозаветному, означает 
обыкновенно проповедь евангельскую, причем 
иногда присовокупляется к нему и самое сло
во —  Евангелие (Мф. 4,23; 9,35; Мк. 1,14; 16,15), 
иногда же употребляется в сем значении и без 
этого слова (Мф. 11, 1; Мк. 1, 38). Следователь
но, содержанием проповеди Христовой нахо
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дящимся во аде было благовествование об ис
куплении явившимся на земле Сыном Божиим 
всего рода человеческого, о Его победе над 
смертию и адом, об открытии Его Царства и, 
как о средствах ко вступлению в него, —  о 
покаянии и вере во Христа —  Искупителя все
го мира. Это было, таким образом, призвание 
всех умерших до Христа и находившихся в 
шеоле душ ко вступлению в Царство Христо
во, причем покаявшиеся и веровавшие, без 
сомнения, освобождены были из места их за
ключения и введены в открывшийся воскресе
нием Христовым рай —  место блаженства пра
ведников (ср. 4, 6). По церковному верованию, 
эта проповедь Самого Христа во аде предва
рена была проповедаю там о Христе Иоанна, 
Предтечи и Крестителя Христова (тропарь 
Предтече).—  Некогда непокорным и проч.: 
эти выражения составляют ближайшее опреде
ление понятия о духах, которым проповедовал 
Христос во аде. Или, впрочем, не означается 
отдельный класс духов, которые слышали про
поведь Христову в отличие от тех, которые 
оной не слышали, то есть эти выражения не 
значат, что Христос проповедовал во аде толь
ко духам тех людей, которые непокорны были 
воле Божией во времена Ноя; в этом случае 
было бы несколько иное строение греческой
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речи, да и нет причины, по которой бы нужно 
было представлять, что проповедь Христова 
во аде относилась не ко всем вообще духам, 
бывшим там, а только к духам современников 
Ноя. Нет, Христос проповедовал Евангелие 
Царствия Своего всем бывшим во аде, и у 
апостола в рассматриваемых выражениях со
держится та мысль, что эта проповедь предло
жена была духам людей, даже самых непокор
ных, самых упорных противников воли Божи
ей, каковы были, например, неверующие со
временники Ноя. Если же и им была предло
жена эта проповедь, то, конечно, и всем дру
гим, менее упорным и непокорным. Почему 
именно современников Ноя апостол поставляет 
в пример упорных и непокорных воле Божией? 
Во-первых, они действительно показали край
нее упорство и непокорство, не веруя прямому 
и ясному откровению Божию, через Ноя ска
занному, что потопом истребит Бог весь мир за 
нечестие, если не покаются, и это упорство 
продолжалось целых сто двадцать лет даже 
при виде того, что Ной, по повелению Божию, 
строил себе ковчег для спасения себя от пото
па, что ясно указывало на несомненность при
ближающегося наказания нечестивого мира, 
которым угрожал ему Бог чрез праведного 
Ноя. Во-вторых, во образе Ноя, спасшегося от
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потопа с своими присными, апостол имеет на
мерение показать спасение христиан через кре
щение, и, следовательно, пример сей близко 
подходил к намерению дальнейшей речи апос
тола. В-третьих, может быть, апостол хотел 
показать верующим иудеям, к которым писано 
послание, что проповедь Христова во аде про
стиралась не на одних только иудеев, как могли 
ошибочно представлять они, представляя оши
бочно прежде, что Мессия придет на землю 
собственно для иудеев. Апостол и говорит, что 
проповедь Христова во аде простиралась на 
всех без исключения, и язычников, даже на 
таких упорных людей и непокорных, каковы 
были современники Ноя. В-четвертых, време
на Ноя вообще представляются типическими в 
отношении к последующим временам христи
анства в разных отношениях (ср. 2 Пет. 2, 5; 3, 
6— 7; Мф. 24, 37 и далее), и апостол дает побуж
дение размыслить о сем. —  Непокорным ожи
давшему их Божию долготерпению: ми
лость Божия, по которой Бог долгое время 
удерживается произвести суд над нечестивыми 
и послать заслуженное ими наказание, ожидая 
их обращения, раскаяния и исправления, назы
вается Божиим долготерпением. Таковое дол
готерпение явил Бог и во времена Ноя, не 
вдруг, без предварения, наказавший потопом



330 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, 
не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 
доброй совести, спасает воскресением Иисуса Хрис-

развратившийся до крайности род человече
ский, но давший ему на покаяние сто двадцать 
лет (Быт. 6, 3). —  Во время строения ковче
га: греческое выражение указывает на труд
ность и продолжительность устроения, начато
го и совершенного пред глазами неверовавших 
и непокорных современников. —  В котором 
немногие спаслись: выражение это служит 
переходом и связью с главной мыслью рас
сматриваемого отделения о приведении всех к 
Богу чрез Христа (ст. 18), указывая, как оно 
совершается, и пользуясь образом потопа с его 
уже спасительной, а не карающей стороны. Н е
многие, то есть восемь душ : именно —  Ной с 
женою и три сына его с женами их (Быт. 7, 13). 
Спаслись от воды: точнее —  спаслись во
дою, или чрез воду. Мысль у апостола не та 
только, что спаслись от потопления водою, а и 
та, что спаслись от потопления водою при 
посредстве (8v) воды, в том смысле, что во
да, носившая на себе ковчег, спасавший от 
потопления, тем самым была посредством, 
чрез (5нх) которое спаслись от потопления 
ею же находившиеся в ковчеге. Этим оборотом 
речи апостол точнее хочет обозначить отноше-
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та, 22 Который, восшед на небо, пребывает одесную 
Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и 
Силы.

ние воды потопной к воде крещения по их 
спасительности, из коих первая была прообра
зом последней (ст. 21).

21— 22. Подобное сему образу крещение: 
точнее —  преобразуемое сим образом (то есть 
потопною водою, спасшею ковчег от потопле
ния) крещение. Крещение было прообразовано 
водою потопною; как та спасла находившихся 
в ковчеге от потопления, так и вода крещения 
спасает от погибели верующих во Христа и по 
вере приемлющих крещение. Указав на креще
ние, как на прообразованное в указанном смыс
ле потопом средство спасения во Христа веру
ющих, апостол точнее определяет существо его, 
сначала отрицательно, потом положительно. 
Оно не есть омытие плотской нечистоты, 
подобное, например, многочисленным и много
образным омовениям иудейским, которые, очи
щая только тело, нисколько не касаются нечи
стот душевных и духовных и от которых по
этому для души омывающегося, для его нрав
ственного существа и духовной деятельности 
нет никакой пользы. Крещение «спасает с ве
рою приходящих в ковчег, то есть в Церковь. 
И как вода смывает нечистоту, так и креще
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ние; только оно производит отложение нечис
тоты не плотской, а при посредстве внешнего 
знака производит омытие скверны душевной. 
Оно есть как бы залог и вручение доброй 
совести пред Богом» (Феофилакт). Эту поло
жительную сторону понятия крещения апостол 
указывает чертами глубокими и замысловаты
ми: крещение есть обещание Богу доброй со
вести: точнее в славянском —  совести благи 
вопрошение у Бога. Что это значит? По от
рицательной стороне понятия, выраженной сло
вами —  не плотской нечистоты омытие, 
надлежало бы ожидать, что положительную 
сторону апостол определит, как очищение ду
ховное, или нравственное; на эту сторону ука
зывают слова —  совесть благая, как обозначе
ние именно духовно-нравственного настроения 
человека. Но это настроение, судя по выраже
нию апостола, как будто еще не дается в кре
щении, а только испрашивается, тогда как в 
крещении, при прощении грехов, при снятии 
вины за них, должна быть дарована благая 
совесть, как следствие примирения с Богом и 
вступления в духовное единение с Ним. Что 
же это значит? Очищение совести крещением, 
или дарование от Бога совести доброй в кре
щении, не исключается выражением апостола, 
это —  необходимое действие крещения; но апо
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стол хочет при сем указать еще и на личное 
действие человека в крещении: что человек, 
получая прощение грехов в крещении, не толь
ко получает, как следствие сего, совесть доб
рую, но просит, или молит, Бога, чтобы Он да
ровал ему добрую совесть и на будущее время, 
или охранял всесильною Своею благодатию 
эту полученную чистоту совести, которую мо
гут осквернять всякие приражающиеся нечис
тоты. Таким образом, выражением апостола о 
положительной стороне крещения обнимается 
не только данная благодать очищения совести 
крестящегося, но и желаемая им благодать, по
стоянно и после очищающая совесть его, кото
рая бы постоянно охраняла таковую чистоту и 
сохраняла бы в нем совесть добрую. Совесть 
понимается здесь вообще как нравственно-ду
ховное самочувство, совесть добрая —  как со
знание правильной настроенности духовно- 
нравственной жизни. Это прообразованное во
дами потопными крещение спасает нас вос
кресением Иисуса Христа: спасает, то есть 
избавляет от проклятия и вечной смерти, кото
рые суть неизбежные следствия греховности 
человека, не примиренного с Богом в его есте
ственном, необлагодатствованном состоянии. 
Спасительную силу крещение имеет в воскре
сении Иисуса Христа в том смысле, что имен
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но воскресением Своим из мертвых Христос 
привел искупленное Его страданиями челове
чество к Богу Отцу для вечного блаженного 
единения с Ним в Царстве славы. Эту спаси
тельную силу крещения человек усвояет верою 
в воскресение Христово. —  Который, вое- 
шедши на небо, и проч.: пострадавший Пра
ведник за свои страдания превознесен Богом 
Отцом превыше всего, —  этим изображением 
оканчивает апостол изображение дела Христо
ва, начатое в 18-м стихе, и возвращается есте
ственно к мысли о неповинном страдании хрис
тиан (ст. 17; ср. 4, 1). Христос неповинно пост
радал, умер плотию, но живой духом сходил с 
проповедаю во ад, воскрес, вознесся на небо и 
воссел одесную Бога Отца со славою и влас- 
тию: и вы, христиане, вооружитесь тою же 
мыслию в своих неповинных страданиях (4,1). —  
Восшедши на небо: см. прим. к Мк. 16, 19; Лк. 
24, 50— 51; Деян. 1, 2— 11 и парал. —  Пребывает 
одесную Бога: см. прим. к Мк. 16, 19. —  Кото
рому покорились и проч.: как Богочеловеку, 
принявшему после страданий в прославлении и 
по человеческой природе власть Божескую, а 
следовательно, верховную и над небесными ду
хами (ср. Евр. 1, 4 и парал.). В понятии покорно
сти не заключается здесь понятия принужде
ния, или насилия, но добровольности. —  А т е-
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лы, Власти и Силы: наименования некото
рых из девяти чинов Ангельских. Подробнее 
развито учение о них в посланиях святого апо
стола Павла (Рим. 8, 38; Еф. 1, 21; Кол. 1, 10 и 
др.). Три чина именуются здесь без сомнения в 
замене всех девяти: ибо Богочеловек восприял 
власть над всем миром Ангельским (Евр. 1, 4).



Г л ав а  4
Наставления христианам относительно разных нравственных 
качеств и добродетелей (1—11), особенно же о  неповинном  

злострадании (12—19).

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и 
вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во 
плоти время жить уже не по человеческим похотям, 
но по воле Божией.

1— 2. Итак, как Христос пострадал и 
проч.: апостол таким образом снова возвраща
ется к мысли о страданиях Христовых (3, 18), 
чтобы на ней основать новые наставления нрав
ственные христианам, обнаруживая тем, что 
как предшествующее, так и дальнейшее разви
тие наставлений исходит из мысли о страдани
ях Христовых. —  Плотию: слово плоть берет
ся здесь в том же смысле, как и 3, 18, —  в 
смысле вообще телесного состава человека, на 
который простиралась смерть Христова (3,18), 
окончившая Его страдания за нас, то есть не 
за обращенных только ко Христу, но и за весь 
род человеческий. —  Вооружитесь тою же 
мыслию: то есть мыслию о страданиях; будьте 
готовы к перенесению страданий за Христа, 
как Он пострадал за нас, и переносите их, если 
Богу благоугодно будет послать их на вас; уче
ник да уподобляется Учителю. —  Вооружи
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тесь: слово указывает на борьбу, на брань, 
конечно —  с искушением от противоположной 
мысли, влекущей грешного человека, которому 
тяжки страдания, к тому, чтобы избегать стра
даний так или иначе; потому действительно 
надобно именно вооружаться мыслию о страда
ниях Христовых, чтобы победить мысль об 
избежании страданий. —  Ибо страдающий 
(точнее —  пострадавший) плотию переста
ет (точнее —  перестал) грешить: по видимо
му это —  общая мысль, смысл которой тот, 
что страдания телесные ослабляют силу и дейст
вие греховности человеческой и содействуют 
прекращению греха, что страдающий меньше 
грешит, перестает грешить по крайней мере в 
той мере, в какой грешил, не страдая. Но эта 
мысль слишком сильно, решительно и безус
ловно выражена, особенно в подлиннике, так 
что невольно заставляет искать более опреде
лительного смысла, каковой и можно находить 
при снесении рассматриваемого изречения с 
подобными у святого апостола Павла. По уче
нию его, человек, обращающийся ко Христу 
верою в Его искупительную крестную смерть, 
распинается с Ним и крещением в смерть 
Христову погребается с Ним, а умерший сво
боден от греха, и потому христианин должен 
почитать себя мертвым для греха в том смыс
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ле, что грех уже не должен над ним господ
ствовать и он не должен быть рабом гре
ха (Рим. 6,1— 23). Это именно учение, кажется, 
кратко выражено и в рассматриваемом изрече
нии апостола Петра, так что толкованием на 
него именно служит вся 6-я глава послания к 
Римлянам. И апостол Петр говорит о сораспя- 
тии верующего со Христом (вооружитесь 
тою же мыслию) и о спасительности креще
ния чрез Христово воскресение (3, 21), которо
му предшествовала смерть Его, в которую, по 
выражению апостола Павла, крестится верую
щий в Него, умирая, таким образом, со Хрис
том, а умерший свободен от греха и должен об
новленною (как бы воскресшею) жизнию хо
дить в добродетелях, быть рабом не греха в 
смерть, а праведности в жизнь вечную. Эта 
мысль и выражается кратко в рассматривае
мом изречении апостола Петра, которое можно 
перефразировать так: вы, христиане, сораспя- 
лись со Христом в страданиях и умерли с Ним 
в крещении и, следовательно, умерли для гре
ха, ибо умерший свободен от греха, перестал 
грешить; пострадавший плотию, как и Христос 
пострадал плотию, и умерший с Ним в креще
нии перестал грешить и должен уже жить по 
воле Божией, а не человеческим похотям (ст. 2). —  
Чтобы остальное во плоти время жить
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и проч.: то же, что у святого апостола Павла в 
указанном месте —  да не царствует грех в 
смертном теле вашем и проч. (Рим. 6,12—14). —  
Остальное, то есть со времени обращения ко 
Христу до смерти, или даже с того времени, 
когда кто восчувствовал эту высокую истину о 
необходимости умереть для греха ради Христа 
и спасения души своей, и жить обновленною 
жизнию со Христом и во Христе. —  Не по 
человеческим похотям: то есть греховному 
настроению, в каком пребывает естественный, 
не возрожденный благодатию Христовою че
ловек, по самому естеству своему грешник; но 
по воле Божией, как она изложена в откро
вении Божием вообще и в частности —  в зако
не Евангельском, дарованном чрез Христа, то 
есть жить святою, а не греховною жизнию. 
«Если Христос умер за нас плотню (ибо, без 
сомнения, не бессмертным и Божеским Своим 
естеством), то и мы, в отплату Ему, должны 
для Него умереть греху, не вдаваться более в 
человеческие похоти, но остальное во плоти 
время жить по одной только воле Божией» 
(Феофилакт). Конечно, безгрешно человек 
жить на земле не может; но не о совершенной 
безгрешности и речь здесь, а о стремлении 
верующего христианина к тому, чтобы гос
подствовал над духом и в духе его не закон



340 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни 
поступали по воле языческой, предаваясь нечисто
там, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам),

греха, а закон благодати и чистоты, чтобы он 
был рабом не греха, а закона Христова, плод 
которого есть святость, а конец —  жизнь 
вечная (Рим. 6, 22).

3— 4 .Довольно, что вы и проч.: речь 
апостола обращена, собственно, к уверовавшим 
из язычников, как показывает особенно упоми
нание о нелепом идолослужении, какому 
предавались они прежде; но некоторые черты 
речи, конечно, могли приложить к себе и уве
ровавшие из евреев, так что и к ним частию 
относилась эта речь апостола. —  Довольно: в 
слове некоторая тонкая ирония; греху прежде 
послужили столько, что греховные ваши на
клонности и стремления должны быть удо
вольствованы уже, пора перестать удовлетво
рять их. —  В прошедшее время жизни: ра
зумеется время до обращения читателей из 
язычества или иудейства ко Христу, или и 
дальнейшее —  до времени написания послания, 
если предположить, что некоторые не вдруг 
отстали от некоторых из греховных действий, 
о коих говорится далее. —  Поступали по во
ле языческой: воля языческая очевидно про
тивополагается здесь воле Божией (ст. 2) и
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пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идо- 
лослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участ
вуете с ними в том же распутстве, и злословят вас.

означает, в противоположность закону Божию 
откровенному и, в частности, закону Христо
ву, закон греховного, не озаренного светом Бо- 
жиим и благодатию Христовою естества чело
веческого, которое в невозрождении обладает- 
ся греховными стремлениями и наклонностями, 
из коих некоторые и исчисляет далее апостол, 
каковы —  нечистоты: греческое слово означа
ет греховные излишества всякого рода, особен
но же не целомудренные (Рим. 13, 13; 2 Кор. 
12, 21; Гал. 3, 19); похоти —  чувственные вле
чения всякого рода, но по преимуществу с их 
внутренней стороны, особенно же —  сладост
растие в его различных видах, и внутреннее, и 
во внешних проявлениях; пьянство —  страсть 
к винопитию, греческое слово означает чрез
мерность употребления вина; излишество в 
пище и питии —  точнее, козлогласование и 
пьянство —  оба слова указывают на языческие 
общественные пиршества при празднествах, 
особенно, например, в честь Бахуса, когда пили 
до одурения и пели разные сладострастные 
песни и вообще предавались всяческим безоб
разиям (ср. Рим. 13,13; пирования и пьянст
во); нелепое идолослужение —  точнее в
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5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых 
и мертвых. 6 Ибо для того и мертвым было благове-

славянском: богомерзские пдолослужепия—  
служение идолам, составляющее сущность язы
ческой религии вообще; выражение употребле
но во множественном числе в соответствие 
различным видам языческого идолослужения. 
Почему они и дивятся и проч.: вследствие 
перемены образа жизни обращенных в христи
анство из язычества по их обращении, остав
шиеся в язычестве дивятся им и злословят; 
дивятся —  слово употребляется в смысле от
чуждаться, устраняться, избегать и в смысле 
удивляться; употребляется оно здесь в худшем 
смысле, как дивятся действиям людей стран
ным, глупым, нелепым, каковыми язычникам, 
с их точки зрения, и казались действия обра
щенных ко Христу, хотя сами в себе они были 
действия высокие, разумные, добрые. —  Не 
участвуете с ними в том же распутстве: 
краткое обозначение причины, почему они ди
вятся и злословят; не участвуете, то есть 
перестали участвовать с тех пор, как обрати
лись ко Христу; в том же распутстве, точ
нее в разлиянии распутства, то есть в крайнем 
распутстве, чрезмерном. Этим словом обозна
чается вообще крайне порочная жизнь язычни-
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ствуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку 
плотию, жили по Богу духом.

ков во всех отношениях. —  Злословят: гово
рят все дурное, ругательное, позорящее; зло
словие это направлено было, конечно, лично 
против христиан, но, без сомнения, относилось 
и к самой религии христианской, которая была 
причиною возбудившей удивление и злосло
вие перемены в жизни обратившихся в нее. 
«Смысл (всей) речи такой: однажды навсегда 
отказавшись от языческого образа жизни, ко
торый вы проводили некогда, ныне вы должны 
держаться избранной вами жизни честной. 
Тогда и сами язычники будут удивляться вам, 
что вы не участвуете с ними в том же нечес
тии. Посему после удивления вашей перемене 
и недоумений они не только посрамятся, но и 
станут злословить, ибо благочестие для греш
ника отвратительно. Но они не останутся нена
казанными за такое злословие, а дадут ответ 
Судии всех» (Феофилакт).

5— 6. Они дадут ответ и проч.: не сму
щайтесь тем, что эти распутные злословят вас, 
и не соблазняйтесь тем, что не постигает их 
кара Божия за их распутство; они потом, в 
свое время, дадут ответ Судии живых и мерт
вых за все, то есть и за то, что злословят вас,
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и за распутство свое. —  Дадут ответ: в 
смысле —  будут осуждены, получат должное 
наказание; они будут отвечать за все на суде, 
но так как ответ их не будет удовлетворителен 
пред судом правды Божией, то за ответом их 
последует определение о их наказании (ср. Мф. 
25, 41). —  Имеющему вскоре судить, или го
товому судить: речь очевидно о Христе Иису
се, Который, восшедши на небо, пребывает 
одесную Бога (3, 22), и о последнем суде, кото
рый Он произведет над миром, так как всюду 
в новозаветных Писаниях именно Христу ус- 
вояется этот последний суд и Он называется 
Судиею живых и мертвых. Этою чертою вос
полняет апостол вышеизложенное (3, 18—22) 
изображение лица и дела Христова: Он пост
радал, сошел во ад, воскрес, вознесся на небо, 
воссел одесную Бога Отца и опять придет су
дить живых и мертвых (после чего предаст 
Царство Богу Отцу и —  будет Бог всё во 
всем, 1 Кор. 15, 24, 28). —  Имеющему вскоре 
судить, или —  готовому судить: близость это
го суда понимается в том же смысле, в каком 
говорят вообще апостолы о близости прише
ствия Христова, кончины мира и всеобщего 
суда (ср. прим. к Иак. 5, 7—8). Живых и мерт
вых (ср. Деян. 10, 42 и прим.): этого суда Хрис
това никто не избегнет, ни те, кто будет еще
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жив во время пришествия Христова (1 Сол. 4,17), 
ни те, которые умрут до того времени. На сло
ва —  живых и мертвых блаженный Феофи
лакт наводит такое толкование: «Судятся и 
мертвые. Это видно из сошествия Господа во 
ад. Ибо, явившись туда после крестной смер
ти, Он проповедал и там, как на земле, пропо
ведал не словом, а делом. И как пребывание 
Его в мире для тех, которые с готовностию 
признали Его, послужило в оправдание, а для 
тех, которые не признали Его, в осуждение, 
так и из содержимых во аде, тем, которые жи
ли по плоти, Он явился на осуждение, а тем, 
которые жили по духу, то есть вели жизнь 
духовную и добродетельную, —  на славу и спа
сение. Посему и справедливо называется су- 
диею живых и мертвых». Указание на этот суд 
должно, с одной стороны, воодушевлять хрис
тиан к терпеливому перенесению оскорблений 
со стороны распутных, с другой —  научать ос
торожности и благоразумию в устроении своей 
нравственно-религиозной жизни. —  Ибо для 
того и проч.: изречение не вполне вразуми
тельное и потому породившее не одинаковые 
толкования. Очевидно, что оно выражает при
чину предшествующей мысли (ср. Феофи
лакт), но какой именно? Вероятнее —  общей 
мысли о суде как живых, так и мертвых, на
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котором дадут ответ все и между ними —  зло
словящие христиан (ст. 5). Высказав эту об
щую мысль о суде над живыми и мертвыми, 
апостол мог предполагать со стороны читате
лей христиан вопрос или недоумение: да будут 
ли подлежать этому суду умершие не христи
ане? —  Да, отвечает апостол, будут судимы 
все умершие, и не христиане, и даже не слы
шавшие проповеди о Христе здесь, на земле. 
Доказательство —  то, что и мертвым было 
благовествуемо, то есть проповедано Еванге
лие о Христе как Искупителе и о совершенном 
Им деле искупления. В чем сила доказатель
ства? Выражение —  мертвым благовествуе
мо было —  указывает очевидно на вышеизло
женное апостолом учение о сошествии Иисуса 
Христа во ад с проповедию там пребывавшим 
о совершении спасения всего рода человече
ского, а следовательно и их, Христом Спасите
лем (3,19—20), с тем чтобы готовые и могущие 
из них уверовали и получили спасение, а не 
готовые и не могущие, не уверовав, подверг
лись осуждению. Как в том изречении апосто
ла Христос представляется благовествующим 
Евангелие только тем, которые были во дни 
Ноя и злословили этого праведника и Бога, и 
от них, однако же, и можно, и должно заклю
чать, что проповедь Христова во аде прости
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ралась на всех людей, умерших до Христа, 
современники же Ноя выставляются только 
как пример (ср. прим. к 3, 19— 20); так здесь, в 
этом изречении, все те, которым Христос бла- 
говествовал во аде, представляются, по-види
мому, как пример, то есть, по-видимому, апо
стол выражает здесь вообще ту мысль, что 
всем умершим без веры во Христа и без по
знания Его будет проповедано Евангелие о 
Христе, подобно тому, как Сам Христос про
поведал оное всем умершим до пришествия 
Его. Как и когда это будет, апостол не откры
вает, но мысль его, по-видимому, именно эта. 
Священное Писание решение участи умерших 
не христианами относит, собственно, не к смер
ти их, а ко дню последнего суда Христова (Деян. 
10, 42; 17, 31 и др.) и, следовательно, полагает, 
по-видимому, возможным для них изменение 
их участи после смерти, что возможно только 
при предположении благовествования Им 
Евангелия, или обращения к нему или неверия 
их оному. В этом смысле рассматриваемое из
речение в связи с предшествующим можно 
перефразировать так: суд Христов будет про
стираться как на живых, так и на умерших, 
всех без изъятия, как слышавших здесь, на 
земле, Евангелие Христово, так и не слышав
ших оного и не знавших Христа; доказатель
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ство этой последней мысли —  то, что Сам 
Христос благовествовал Евангелие во аде всем 
умершим до первого пришествия Его; будет 
благовествовано оно и всем умершим до второ
го пришествия Его на Страшный последний 
суд, и тогда все дадут Ему ответ и соответ
ственно сему получат воздаяние. На этом суде 
и злословящие вас дадут ответ, хотя бы они 
умерли до того времени. Эту мысль о благове- 
ствовании Евангелия всем умершим от первого 
до второго пришествия апостол выражает при
менительно к мысли о благовествовании Хрис
том при Его сошествии к находившимся в то 
время во аде духам. Какая была цель сего бла- 
говествования Христова? —  Та, чтобы те, ко
торым было благовествуемо, подвергшись 
суду по человеку плотию, жили по Богу 
духом. Те, коим благовествовал Христос, по 
прямому указанию апостола, то есть современ
ники Ноя, подверглись суду по человеку пло
тию, то есть были осуждены на истребление 
потопом, как Божиим наказанием за их непос
лушание и нечестие. За это они подлежали 
суду и по душе, то есть вечной смерти, но бла- 
говествованием Христовым им открылась воз
можность избегнуть этого суда, жить по 
Богу духом, то есть получить спасение, или 
блаженство, в единении с Богом, если они
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7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благо
разумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же 
всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому 
что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропота.

покаялись и уверовали, по проповеди Господа, 
в Него как Искупителя мира. То же будет и с 
теми, которые вне христианства умрут до вре
мени второго пришествия Христова и которым 
также будет благовествуемо, как и бывшим до 
первого пришествия Христова во аде. На это, 
может быть, указывает поставление глаголов в 
будущем времени (приимут, поживут, ср. слав, 
перевод) вместо прошедшего (ср. Феофилакт). —  
Если может быть принято такое толкование, 
то нельзя не видеть, что мысль апостола про
стирается далее, чем сколько нужно для дока
зательства предшествующего, и она шире, чем 
та, которую нужно доказывать. Из сего же 
понятною становится и некоторая прикровен- 
ность (или преднамеренная неясность) целого 
изречения.

7— 9. Впрочем близок всему коней,: выше 
апостол упомянул о близости пришествия су
дии живых и мертвых в указанном смысле 
(ст. 5 и прим.); с пришествием Господа на суд по
следует и кончина мира в его настоящем состо
янии и устроении, и потому апостол решитель
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но выражается —  близок коней, всему —  в 
том же смысле, в каком апостол Иаков выра
зился, что пришествие Христово приблизилось 
(5, 8; см. прим.), в каком и прочие апостолы го
ворят о близости кончины мира, пришествия 
Христова второго и Страшного суда (ср. прим. 
к Иак. 5, 8). Апостол пользуется этой мыслью 
о близости кончины всего, чтобы из этого 
вывести и предложить христианам ряд нрав
ственных наставлений, излагаемых далее. Пер
вое наставление: будьте благоразумны (сла
вянское уцеломудрнтеся— точнее) и бодрст
вуйте в молитвах. Наставление то же, какое 
предложил Сам Господь, говоря о близости и 
внезапности Своего пришествия на суд: смот
рите за собою, чтобы сердца ваши не отягча
лись объядением и пиянством и заботами жи
тейскими; бодрствуйте на всякое время и моли
тесь (Лк. 21, 34— 36; см. прим.). Выражения апо
стола, как и Христовы, указывают вообще на 
воздержность, и телесную и душевную, в про
тивоположность распутству язычников (ст. 3), 
на духовную бдительность и благоразумное 
действование во всех отношениях, благоустро- 
ение жизни, и телесной и духовной, чтобы день 
Христов не постиг человека внезапно, не при
готовленным к сретению Судии. Особенно ука
зывается на молитву, как на главное средство к
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достойному приготовлению и достойному сре
тению дня Христова, так как молитва есть 
самое могущественное средство к благоустрое
нию жизни во всех отношениях, к стяжанию 
чистоты души и тела. Слово молитва апостол 
употребляет во множественном числе, означая 
тем, с одной стороны, разные роды и виды 
молитвы (может быть, молитвы домашние и 
общественные), а с другой —  неослабность 
в молитвах в смысле: непрестанно молите- 
ся (1 Сол. 5, 17).—  Второе наставление: имей
те усердную любовь друг ко другу. —  Бо
лее же всего: точнее —  прежде всего (ср. Иак. 
5, 12), то есть прежде стяжания указанных 
добродетелей стяжите добродетель любви друг 
к другу, как главную христианскую доброде
тель, составляющую отличительный признак 
христианина (Ин. 13, 35), без которой не только 
указанные добродетели, даже молитва, но даже 
и всякие дарования духовные не имеют ника
кого значения, как учит Павел (1 Кор. 13, 1 и 
далее). Любовь друг к другу должна быть 
усердная, или, точнее, постоянная (ср. 1 , 22), 
неослабная, неизменная и, само собою разуме
ется, истинная, а не лицемерная, не на словах, 
а в сердце и на деле (1 Ин. 3,18). —  Причиной, 
по которой прежде всего нужно стяжать и 
иметь таковую любовь, апостол выставляет ту,
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что любовь покрывает множество грехов: 
чьих? Любящего ли так или ближних, которых 
он любит? По-видимому, изречение заимство
вано из книги Притчей (10, 12; ср. 17, 9) и по 
связи речи в этом месте Притчей имеет то зна
чение, что любовь прикрывает, или прощает, 
грехи ближних (тогда как ненависть произво
дит раздоры), и в этом случае смысл, в каком 
апостол приводит это изречение, таков: имейте 
любовь, потому что она покрывает множество 
грехов ближних и тем производит самое благо
творное влияние на общественную жизнь хрис
тианского общества и, таким образом, весьма 
содействует нравственному преуспеянию всего 
общества, приготовляя его к достойному срете
нию Господа в день Его пришествия на суд. 
Или же это изречение можно понимать в 
том же смысле, в каком апостол Иаков упот
ребляет выражение —  покроет множество 
грехов в отношении к обращающему грешни
ка (5, 20), и толковать речь апостола в том 
смысле, что постоянная и искренняя любовь к 
ближним, прощающая им грехи их, привлекает 
на любящего так особенную милость и благо
воление Божие, прощающее ему самому мно
жество его собственных грехов, и тем любящий 
так достойно приготовляется к сретению суд
ного дня Господня. В этом смысле толкует
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изречение блаженный Феофилакт, говоря: 
«Петр называет ее (любовь) могущею покры
вать грехи; это потому, что милость к ближне
му делает милостивым к нам Бога». В этом 
смысле изречение апостола будет находить себе 
прямое объяснение в словах Самого Господа: 
если вы будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный, и да
лее (Мф. 6,14— 15). Не нарочитое ли у апосто
ла двоемыслие в речи, чтобы выразить и за
ставить принять ту и другую мысль, которые 
обе имеют полное приложение и убедительную 
силу в настоящем случае? —  Будьте стран
нолюбивы: страннолюбие —  высокое выраже
ние христианской любви к ближним. Господь 
обещает высокую награду за страннолюбие и 
гостеприимство, возводя его к высшему поня
тию, чем простое естественное гостеприим
ство (Мф. 25, 35), и апостолы часто убеждают 
верующих к упражнению в этой добродете
ли (напр., Рим. 12, 13; Евр. 13, 2; 1 Тим. 5, 10; Тит. 
1, 8 и др.). Совершать эту добродетель госте
приимства апостол увещевает без ропота, 
который выражал бы недовольство или огор
чение от беспокойства или издержек при стран- 
ноприимстве; иначе добродетель потеряет цену 
в очах Божиих.
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10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой по
лучил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией. ” Говорит ли кто, говори как сло
ва Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса 
Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь.

10— 11. Служите друг другу: это служе
ние есть одно из проявлений любви, о стяжа
нии которой учит апостол (ст. 8), как и стран
нолюбие (ст. 9). Служение разумеется здесь в 
смысле общем: и как вообще исполнение хрис
тианских обязанностей в отношении к ближ
ним, общественных и частных, и как должно
стное служение в Церкви, и как простая хри
стианская услужливость. Кажется, заключает
ся здесь и та мысль, что обладающий каким- 
либо дарованием от Бога не должен превозно
ситься им, не должен употреблять его для 
преобладания, или некоторого господства, чрез 
него над другими, но обязан служить этим 
даром ближним в том смысле, как заповедал 
Сам Господь Своим ученикам (Мф. 20, 25 и да
лее: ср. прим.). —  Каждый тем даром, какой 
получил: нет оснований ограничивать здесь 
слово дар понятием только о чудесных или 
чрезвычайных дарованиях (как 1 Кор. 12, 4 и да
лее и парал.), ибо наставление относится ко всем,
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а таковыми дарами обладают не все; разуме
ются и естественные дарования, способности и 
силы, которые суть также дары Божии чело
веку, и —  чрезвычайные дарования, кто по 
милости Божией обладает таковыми и кому 
таковые сообщены для особенных служений в 
Церкви. —  «Не делать должного употребле
ния из того, что принадлежит нам и чему мы 
господа, есть дело крайне несправедливое. Ибо 
не тот только должен делиться с неимеющим, 
кто имеет деньги, но и тот, кто имеет и прочие 
естественные дары, ибо сам тот, кто имеет их, 
получил их от Бога для того, чтобы делился с 
неимеющим» (Феофилакт). Как добрые до
мостроители многоразличной благодати 
Божией: христиане, обладающие различными 
дарованиями, суть только домостроители —  
приставники (1 Кор. 4, 2; Мф. 25,14; Тит. 1, 7), а 
не самостоятельные обладатели —  не домовла- 
дыки, ибо всякие дары получаются ими от 
Бога, который всегда может лишить их непра
вильно пользующихся ими. —  Многоразлич
ной благодати: в Церкви Христовой благо
дать действует в многоразличных проявлениях 
для одной цели —  спасения людей; каждый 
верующий и должен содействовать достиже
нию сей цели многоразличными путями упот
ребления тех даров, какие кто имеет. —  Гово
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рит ли кто и проч.: из этих многоразличных 
даров, какими верующие, служа друг другу, 
служат действию в Церкви многоразличной 
благодати Божией, апостол, в частности, ука
зывает на два рода дарований: дарования, от
носящиеся к слову и к делу, то есть к учению 
и внешнему действованию. Общая мысль на
ставления та, что служить этими дарованиями 
должно с верностию и смирением. —  Говорит 
ли: слово это означает здесь вообще всякий 
способ и род учения: и речи, увещания, утеше
ния, убеждения и проч. (Рим. 12, 6— 8; 1 Кор. 12, 
8—10). —  Говори как слова Божии: говори 
истину с убеждением, со смирением и благого
вением; слово праздное и гнилое не должно 
сходить с языка, как несогласное со словом 
Божиим; имеющий дар слова слово свое дол
жен посвящать Богу. —  Служит ли: разуме
ются многоразличные служения в Церкви, и 
особенные и общие (ст. 10). По силе: по мере 
силы, не леностно, не зарывая талантов в зем
лю, как приточный ленивый раб (Мф. 25, 
24—30; см. прим.). Силы разумеются как ду
ховные, так и телесные. Цель всех таковых и 
подобных нравственных действий верующих в 
отношении друг к другу (ст. 7— И) —  та, чтобы 
во всем, что бы ни делали верующие, про
славлялся Бог чрез Иисуса Христа: все
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12 Возлюбленные! огненного искушения, для испыта
ния вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключе
ния для вас странного, 13 но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

блага свои верующие получили от Бога чрез 
Иисуса Христа; все должны они и отдавать 
Богу чрез Него же для прославления Бога 
(Мф. 5, 16; см. прим.). —  Которому, то есть 
Иисусу Христу, слава и держава. Подобное 
славословие Сам Господь возносил Богу Отцу 
Своему (Мф. 6, 13; см. прим.). Апостол таковое 
славословие возносит Самому Господу Иисусу 
Христу, указывая тем, что Он есть Бог, рав
ночестный Отцу Своему Небесному (ср. 5, И; 
2 Пет. 3, 18). «К  этому, говорит, убеждаю вас 
для того, чтобы Бог прославлялся во всех, бу
дут ли то язычники или близкие ваши» (Ф ео
филакт).

12— 13. Возлюбленные (как и 2, И: выра
жение сердечного сочувствия к читателям в 
виду того, о чем говорится далее), огненного 
искушения не чуждайтесь: то, что переведе
но словами —  огненное искушение, у апосто
ла выражается одним словом, означающим вос
пламенение, пожар. Нет оснований в связи 
речи понимать это слово в собственном значе
нии; в переносном же смысле оно означает
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бедствия, скорби, невзгоды (Апок. 18, 9; 2 Пет. 
3, 12; Зах. 13, 9); эти бедствия и скорби, веро
ятно, —  главным образом, многообразные пре
следования от язычников и неверующих иуде
ев, —  и разумеются здесь под этим словом. —  
Для испытания: собственно —  для искуше
ния (ср. 1, 7; Иак. 1, 2), следовательно —  не в 
наказание, не для погибели, а для усовершен
ствования в добродетели и для спасения ваше
го, вам посылаемого, то есть от Бога. Бедст
виями и скорбями очищается душа и возвыша
ется добродетель, как очищается золото в гор
ниле и возвышается его достоинство, когда 
через огонь оно освобождается от всякой при
меси. —  Не чуждайтесь: слово имеет (как и 
в ст. 4) двоякое значение —  устраняться, укло
няться, избегать и —  чудиться, дивиться, счи
тать странным. То и другое значение имеет 
здесь приложение: бедствий и скорбей, посы
лаемых вам Богом как искушений, не избегай
те и от них не уклоняйтесь, если Бог благово
лил послать их на вас, и при сем не удивляй
тесь, что они постигают вас, не чудитесь сему, 
как для вас чему-либо странному. Это —  в 
планах Божественного мироправления, что 
скорбями и бедствиями искушается доброде
тель и благочестивых людей и добродетельные 
страдают иногда в жизни; тем более будет им
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награда на небесах, если претерпят испытание 
и очистятся. Так и Сам Господь постоянно обе- 
товал блаженство скорбящим и бедствующим 
ради Его и Евангелия (Мф. 5, 11; Ин. 15, 18 и 
далее, 16, 2 и мн. др.). —  Но как вы участвуе
те и проч.: страданиями, бедствиями и скорбя
ми, претерпеваемыми за имя Христово, хрис
тианин делается участником в Христовых 
страданиях, и в этом величайшее для него 
утешение среди этих бедствий и страданий 
(радуйтесь), ибо при сем он стоит в тесном 
общении со Христом. Христианин участвует 
во Христовых страданиях, если он ради Хрис
та терпит страдания от грешного мира, как 
терпел их от него Христос. Страданиями Хрис
тос вошел в славу (Лк. 24, 26); и христианин, 
участвуя в страданиях со Христом и за Хрис
та, имеет несомненную надежду быть участни
ком и славы Его, и это —  другое величайшее 
для него утешение при перенесении страданий 
за Христа. Это и выражает апостол дальней
шими словами: да и в явление (или открове
ние) славы Его возрадуетесь и восторже
ствуете (точнее —  возрадуетесь веселясь, или 
в веселии, чем означается усиленная радость). 
Выражением —  явление славы, или славное 
явление (откровение) обозначается здесь вто
рое славное пришествие Христово, когда ис-
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14 Если злословят вас за имя Христово, то вы бла
женны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. 
Теми Он хулится, а вами прославляется. 15 Только бы 
не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое; ,6 а если как 
Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь.

тинным последователям Христовым, или част- 
нее здесь —  участвующим в страданиях Хрис
товых, даровано будет вполне блаженство в 
вечной славе Царствия Небесного, когда они, в 
противоположность здешним страданиям, бу
дут радоваться и веселиться в славе (Мф. 25, 31 
и далее).

14— 16. Если злословят вас и проч.; ср. 
Мф. 5, 11 и прим.—  За имя Христово: за ис
поведание имени Христа, как воплотившегося 
Бога-Искупителя, за веру в Него, за последо
вание Ему (имя —  вместо лица и дела, Им со
вершенного; ср. Мф. 10, 22 и прим., 24, 9 и прим. 
и парал.). —  Блаженны: см. 3, 14 и прим.; Мф. 5, 
2, 11 и прим.; несмотря на злословия, причиняе
мые с целию сделать вас несчастными в жизни, 
вы внутренне духовно счастливы, блаженны и 
имеете в сем залог будущего блаженства в 
Царстве Христовом. Это —  неотъемлемая на
града злословимых за имя Христово. Кто сде
лает добро, хотя бы то малое, во имя Христо-
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во, тот себе получит награду блаженства (Мк. 
9, 41 и прим.; Мф. 25, 31 и далее); кто злословит 
другого за имя Христово, тот, лишаясь сам 
блаженства, дает повод злословимому полу
чить награду блаженства. Злословящий ближ
него за имя Христово злословит Самого Хрис
та, и терпящий злословие за Христа участвует 
сим в страданиях Христовых, а потому полу
чает блаженство во славе Христовой. Эту 
мысль о блаженстве злословимых апостол вы
ражает оригинальным оборотом речи: Д ух
Славы, Д ух Божий почивает на вас. Ду
хом Славы и Духом Божиим называется здесь 
Дух Святой, третье Лицо достопоклоняемой 
Троицы. Он —  Д ух Славы, так как и в скорб
ную внешнюю жизнь злословимых вносит 
внутреннюю свою, всегда присущую Ему сла
ву, и озаряет Его Дух страждущих за имя 
Христово от злословия и бесчестия, даруя ему 
в этом самом залог участия в славе будущей 
блаженной жизни. —  Выражение Д ух Божий 
присоединено к выражению Д ух Славы имен
но, кажется, для указания, что под сим послед
ним выражением должно разуметь лицо, а не 
отвлеченное понятие в смысле настроения, на
правления, расположения духа злословимых. —  
Почивает: в смысле постоянного пребывания. 
Образ заимствован от сошествия Святого Духа
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на апостолов в день Пятидесятницы, когда 
огненные языки сошли и почили на апостолах. 
Это вселение и пребывание Духа Славы в 
злословимых за имя Христово и делает их 
внутренно блаженными при злостраданиях внеш
них, утешая их и уверяя в получении ими 
славы в будущем славном Царстве Христо
вом.—  Теми Он хулится и проч.: злословя
щими христиан за имя Христово злословится 
Сам Христос как Бог и Спаситель, а злосло
вие на Христа как Бога есть хуление Духа 
Святого в том смысле, как указал Сам Гос
подь (Мф. 12, 32; ср. прим.). —  Вами же про
славляется: чудными действиями на души зло
словимых за имя Христово, утешениями, ми
ром, спокойствием, терпением, блаженством 
Дух Славы прославляется в мире для тех, кто 
имеет очи видеть сию славу и прославление; 
даже и ослепленные иногда не могут не отдать 
дани удивления тем, в ком проявляется сие 
действие Духа Славы (ст. 4). «Нечестивыми 
Он хулится, а вами прославляется, почему? 
Потому что, когда обвинение их на вас ока
жется ложным, их постигнет стыд, а вам будет 
слава» (Феофилакт). Только бы не постра
дал кто и проч.: блаженны терпящие злосло
вие и злострадания за имя Христово, но толь
ко именно за имя Христово, как христиане (ст. 16),
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а не за какие-либо худые дела. Апостол не же
лал бы, чтобы кто-либо из христиан страдал за 
худые дела, возможность которых, разумеется, 
всегда есть даже в самых лучших обществах 
христианских. На некоторые из этих дел и 
указывает апостол, не потому что они были 
среди христиан, к которым пишет он, а потому 
что они были возможны и среди них. Из мно
жества подобных дел, страдание за которые не 
дарует блаженства страждущим, апостол пере
числяет только убийство, воровство, злодей
ство и посягательство на чужое. —  Злодей: 
слово нужно понимать в общем нравственном 
смысле (ср. 2, 12, 14), а не в каком-либо част
ном, вроде, например, государственного пре
ступника, каковыми считали иногда христиан; 
понимать в этом частном смысле слово здесь 
не представляется оснований. —  Посягающий 
на чужое: греческое слово, переведенное так у 
нас, слово оригинальное, новое, неизвестное 
древним грекам и едва ли у нас точно перево
димое. Слово означает человека, который са
мовольно присвояет себе право, никем не упол
номоченный, назирать за действиями ближних, 
судить и рядить о них, вообще вмешиваться в 
чужие дела со своими непрошеными наставле
ниями, советами, руководительством и т. п. 
Подобные иногда несносные люди с качества-
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17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же 
прежде с нас начнется, то какой конец непокоряю-

ми, которые служат внутренним основанием 
подобного нелепого действования (ср. 1 Сол. 
4,11; 2 Сол. 3,11; 1 Тим. 5,13), могут подвергать
ся многим неприятностям, скорбям и страдани
ям, но это им и поделом, таких не ублажает 
апостол. —  Блаженный Феофилакт так толку
ет это слово: «тот, кто излишне любопытству
ет о чужих делах, чтобы иметь повод к злосло
вию. Но такое занятие свойственно душе нечи
стой, злодейственной и готовой на всякое 
зло». —  А  если как христианин и проч.: ес
ли кто, не имея за собою худых дел, страждет 
только за имя Христово, только потому, что 
он —  христианин, то таковой не должен сты
диться за свои страдания. Страждущему за 
худые дела стыдно; страждущему же за Хрис
та не только нечего стыдиться, но он должен 
считать таковые страдания за особую для себя 
честь и милость Божию, за которую и должен 
прославлять Бога. Эта участь завидная, досто- 
любезная, достойная того, чтобы благодарить 
и славить Бога за нее, а не стыдиться ее (ср. 
Деян. 5, 41). —  Как христианин: название хри
стианин, как видно из сего места, было уже 
тогда довольно распространено (ср. Деян. 11, 26; 
26, 28). Христиане, без сомнения, считали за
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щимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится?

великую честь себе носить это наименование, 
но неверующие называли так последователей 
новой религии в поносном смысле, считая его 
позорным именем; в устах евреев оно было 
равнозначительно названиям —  еретик, суевер, 
бунтовщик; в устах язычников оно было почти 
то же, что —  безбожник.

17— 18. Ибо время начаться суду и 
проч.: это —  новое основание для христиан 
терпеливо и с радостию переносить злословие, 
скорби и страдания неповинно за имя Христо
во, не стыдиться их и прославлять Бога за них. 
При таком именно настроении духовном среди 
бедствий и страданий они могут иметь надеж
ду спастись от предстоящего Божественного 
суда, который всею своею тяжестию обрушит
ся на неверных, но начнется, или начинается, с 
общества верующих, проявляясь в преследова
ниях, которым они подвергнутся и уже подвер
гаются со стороны неверных. Среди верующих 
суд сей только начнется, или начинается, над 
неверующими же разразится со всею силою, 
но верующие будут спасены от сего при том 
духовном настроении их, на которое указыва
ет, или к которому призывает их, апостол.—  
Время: то есть наступает, приближается, в
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том же смысле, в каком выше сказано —  близок 
всему конец (ст. 7); речь идет о пришествии 
Господа на суд с миром в грозных историче
ских событиях того и последующих времен и о 
втором Страшном пришествии Его на суд, 
образом или предзнаменованием которого слу
жат грозные исторические события (см. Мф. 24 
гл. и прим. и парал.). —  Суду: суд, как праведное 
воздаяние за такой или другой образ жизни и 
деятельности. «Судом  или исследованием на
зывает и скорби, причиняемые верным от не
честивых, о наступлении коих предвозвещал 
Господь, говоря: будут отдавать вас в судили
ща и проч., Мф. 10,17» (Феофилакт). И  в Царст
ве Божием в обществе верующих во Христа 
есть несовершенные члены, есть грешные; и 
сами праведники, пока они в этой жизни, не 
свободны от грехов, а потому и они подлежат 
суду. Для них этот суд имеет очистительное 
значение —  к оправданию и спасению (1 Кор. 
11, 28, 31; Евр. 12, 6 и далее), это —  суд милости; 
для неверных же это —  суд гнева, к осужде
нию и наказанию, в котором является не милу
ющая, а карающая правда Божия (ср. Лк. 23, 
30; Мф. 25, 41; Рим. 2, 5; 2 Сол. 1, 6). —  С  дома 
Божия: дом Божий есть Церковь Христова, 
или общество верующих во Христа (1 Тим. 3, 5; 
выше —  2, 5). Что суд Божий начнется с дома
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Божия, это еще ветхозаветное представление и 
учение (ср. Иер. 25, 15—29; Иез. 9, 6; Зах. 9, 6; 
Ам. 3, 2). То же —  в учении Господа (ср. Мф. 
24, 9 и далее; Лк. 21, 12 и далее; см. прим.). И в до
ме Божием, как и во всяком большом доме, 
есть сосуды к чести и не к чести (ср. 2 Тим. 2, 
19—20); в неводе Царства Христова есть рыбы 
и хорошие, и дурные (Мф. 13, 47—48), и на по
ле Царства Христова среди хорошей пшеницы 
есть и плевелы (Мф. 13, 24 и далее), и вот —  суд 
должен начаться с очищения дома Божия, не
вода Божия и поля Божия. Как при первом 
Своем пришествии Господь начал дело Свое в 
Иерусалиме очищением дома Божия (Ин. 2, 13 
и далее), так и в пришествии на суд, суд сей 
начнется с дома Божия. —  «Начинается суд 
прежде с дома Божия. Ибо, по словам Васи
лия Великого, мы естественно негодуем на до
машних своих, когда они провинятся пред нами. 
А  Богу Свои суть не кто иные, как верные, 
наполняющие дом Его, то есть Церковь» (Ф е 
офилакт). Если же прежде с нас начнется 
и проч.: с нас, то есть с дома Божия, с Церк
ви Христовой. Если принадлежащие к обще
ству верных, избранных, освященных подверг
нутся сему суду как очистительному действию, 
то что же будет с непокоряющимися Еванге
лию Божию (2, 8; 3, 20)? Ответ подразумева
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ется сам собою: они подвергнутся осуждению и 
обречены будут на погибель. —  Непокоряю- 
щиеся суть неверующие Евангелию, или про
поведи евангельской, отвергающие его и ее и 
потому не принадлежащие к Церкви Христо
вой, в противоположность нам, то есть веру
ющим, состоящим членами дома Божия —  
Церкви. Эту же мысль об осуждении и поги
бели непокоряющихся Евангелию апостол ут
верждает и усиливает словами ветхозаветного 
приточника (Притч. 11, 31, по переводу 70-ти тол
ковников): если праведник едва спасается и 
проч. Праведник —  это верующий и доброде
тельный член дома Божия, нечестивый и 
грешный —  то же, что непокоряющийся Еван
гелию Божию. —  Едва спасается: с усилием, 
с трудом, чрез скорби и страдания достигает 
спасения, или вечного блаженства. Вероятно, 
апостол имел в виду предречения Самого Гос
пода о великих скорбях и опасностях, которым 
подвергнутся самые избранные (Мф. 24, 12, 13, 
22,24). —  Нечестивый и грешный где явит
ся: то же, что выше —  какой конец непоко- 
ряющимся, какой исход, какая участь, какая 
судьба? Ответ опять подразумевается: осуж
дение и погибель. Образ выражения, кажется, 
взят от того, что нечестивые уподобляются
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праху, его ж е возметает ветр от лица зем 
ли (Пс. 1, 4), куда унесен будет этот прах б у 
рею грозного суда Бож ия? —  В  геенну. «С м ы сл  
речи (таким  образом ) таков: если праведник 
получает спасение с трудом  и напряж ением 
(ибо  Ц арствие  Н ебесное силою  берется, и если 
кто получает оное, то  со многими скорбями, Мф. 
11,12; Деян. 14, 22), то какую  долю  получат про
водящ ие ж изнь в неге и наслаждениях, —  н уж 
но подразумевать —  нечестивые, в будущ ем  
веке?.. Нечестивый и грешный разнятся м еж ду 
собою  тем, что нечестивы й вовсе не признает 
Бога , а греш ны й, имея веру в Б ога , презирает 
закон  Е го . Впрочем , и один и тот ж е человек 
мож ет бы ть нечестивым и греш ным . И б о , со 
вершая беззаконие, он без сомнения нечеству- 
ет, не помыш ляя вовремя о бы тии Бож ием , Пс. 
9, 25» (Ф еоф и лакт). Так, суд  Б ож и й , имею 
щ ий начаться с дома Б ож и я  как очистительное 
средство для спасения верую щ их и праведны х, 
будет в осуж дение и погибель непокоряю щ им - 
ся, нечестивы м и греш ны м . Терпите ж е от них 
злословия и страдания, не сты дясь, а с рад о с - 
тию  и благодарностию  к  Б огу: они за  то под 
вергнутся осуж дению  и погибели (ст. 5), а вы , 
терпящ ие от них невинно, получите блаж ен
ство (ст. 13— 14).
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,9 Итак страждущие по воле Божией да предадут 
Ему, как верному Создателю, души свои, делая 
добро.

19. Итак страждущие и проч.: заключе
ние всего наставления о терпеливом перенесе
нии огненного искушения, то есть скорбей и 
страданий за имя Христово (со ст. 12). Если эти 
страдания и скорби, посылаемые по воле Бо
жией, без которой ничто в мире не происходит, 
необходимы по планам Божественной премуд
рости и если они имеют спасительное действие 
на верующих в деле их нравственного усовер
шенствования, то нужно совершенно предать 
себя Премудрому и Всеблагому и об одном 
только при сем нужно помышлять: чтобы де
лать добро, не ослабевать в этом делании и не 
делать ничего такого, что противно праведному 
и святому Богу (ст. 15). Среди страданий тво
рящие добро и избегающие зла могут бьггь 
уверены, что Тот, Кто попустил им страдать, 
сделает то, что они возрадуются и восторже
ствуют в явление славы Его (ст. 13). —  Как 
верному Создателю: Он виновник бытия все
го сущего и душ человеческих, Он вновь вос
создал души верующих во Христа в купели 
крещения, Он и приведет предающих себя 
Ему к общей цели создания и воссоздания —  
к вечному блаженству в единении с Ним; тем
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более в этом  мож но бы ть уверенны м, что О н  
верен Себе и С еб я  отрещ ись не мож ет (2 Тим. 
2, 13), а потому С в о и  обетования исполнит 
точно, если только сами лю ди не изменят Е м у . 
О б р а з  всецелой преданности душ и Б о гу  пока
зал С а м  Господь И и с у с  Х р и с то с , К о торы й , 
умирая в тяж ких  мучениях, воскликнул: Отче, 
в руце Твои предаю дух Мой (Лк. 23, 46).



Г л ав а  5
Наставления пастырям и пасомым (1—9). Благословение

апостольское (10—11). Известия и приветствия (12—14).

1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель 
страданий Христовых и соучастник в славе, которая 
должна открыться:

1. Пастырей ваших: пастырей —  пресви
теров, старцев (см. Деян. И, 30), ибо слово это 
имеет значение и пастыря —  пресвитера Цер
кви, и старца —  старейшего, то есть означает 
и лета, и должность. Здесь разумеется по пре
имуществу должностное служение в Церкви 
Христовой, и апостол обращается со своим 
словом к служителям Церкви и руководителям 
церковной жизни общества во всех отношени
ях, как учителям, совершителям таинств и уп
равителям и их исключительно имеет в виду, 
называя пресвитерами —  старцами, хотя пре
свитеры могли быть и не старцы по возрасту. 
Умоляю я, сопастырь и свидетель и соуча
стник: не приказывает апостол, как мог бы по 
данному ему уполномочию, а умоляет, показы
вая высокий пример смирения и любвеобильно
го отношения к высокому делу служения Хрис
това. В основание своего наставления апостол 
представляет троякое побуждение, заимствуя 
оное от своего лица: во-первых, он называет 
себя сопастырем в смысле должностного слу
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жения в Церкви Христовой и в смысле стар
чества по возрасту (пресвитер или пастырь —  
старец). По особенному служению в Церкви, 
как апостол, Петр без сомнения выше пресви
теров —  пастырей; но по смирению своему апос
тол поставляет себя наряду с ними, как их со
трудник —  сопастырь; этим выражается осо
бенная любовь Петра к этим пастырям и сми
ренное отношение его к ним. Старцем и по 
возрасту апостол без сомнения мог назвать 
себя, так как послание писано было уже в то 
время, когда апостол приближался к смерти 
(см. предисловие). «Он называет себя старцем 
(пресвитером) или по возрасту, или по досто
инству епископа, ибо и книга Деяний (20, 17) 
называет пресвитерами (старцами) и еписко
пов. Потом, желая показать, что он преимуще
ствует пред ними и что называет себя сопрес- 
витером по смиренномудрию, выставляет свое 
достоинство, именно то, что он свидетель Хрис
товых страданий. Он говорит как бы так: если 
я, изъяснивший вам такие видения, не нахожу 
низким называть себя сопресвитером, то и вам 
несправедливо возноситься над подчиненными 
своими» (Феофилакт). Во-вторых, апостол на
зывает себя свидетелем страданий Хрис
товых: так называет он себя не в том только 
смысле, что он проповедовал о страданиях и
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2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним 
не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя

смерти Христовой, но и потому, что он самим 
делом был исповедником Христовым, потерпев 
различные скорби и бедствия и страдания за 
имя Христово; может быть, что апостол Хрис
тов провидел, по внушению Божию, свою кре
стную смерть и страдания и в этом предвиде
нии наименовал себя исповедником Христо
вым. В-третьих, он называет себя соучаст
ником в будущей славе, которая должна от
крыться: разумеется слава Христова в откро
вении после Страшного суда в будущей жизни. 
Апостол питает несомненную уверенность в 
том, что он будет участником сей славы, так 
как он был исповедником страданий Христо
вых, ибо за страданиями несомненно следует 
слава. Уверенный в том, что он будет участни
ком будущей славы, апостол уверен и в том, 
что эта слава непременно будет в свое вре
мя (ст. 4). Так точно говорил и святой апостол 
Павел о себе (2 Тим. 4, 8).

2— 4. Пасите Божие стадо: образ пас
тыря и стада весьма обычный образ в Писании 
в приложении к духовным потребностям лю
дей. Его не раз употреблял Сам Господь и 
апостолы. Пасите, ведите на духовную па-
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над наследием Божиим, но подавая пример ста
ду; 4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы.

жить божественного слова и жизни, охраняйте 
от нездоровой и вредной пищи всяких лжеучи
телей, руководствуйте примером добродетелей 
и проч. (ср. Ин. 21, 17; Иер. 3, 15; 23, 1— 4; Иез. 
34, 2; Ин. 10, 12; Деян. 20, 28 и др.). —  Стадо 
Божие: помните, что стадо это не ваше, а Бо
жие и что вы Богу отдадите отчет за него, ибо 
вы только рабы и приставники Божии. —  Над
зирая за ним: это —  ближайшее определение 
общего понятия —  пасите. Слово означает: 
наблюдайте, будьте внимательны с заботливо
стью (ср. Евр. 12, 15; Деян. 20, 28; 1 Тим. 4, 16; Тит. 
1, 9); смотрите, чтобы не вторглись в стадо 
волки и не разогнали овец, отстраняйте от них 
всякую опасность и заботьтесь о благополучии 
их во всех отношениях (ср. прим. к Деян. 20, 28). 
Это общее понятие о пастырстве, вполне при
лагаемое и к епископству, апостол прилагает, 
главным образом, к пресвитерству (ст. 1), о ко
тором здесь речь, так как понятие пастырства 
обнимает и то и другое, и в древности слова 
эти не различались строго, хотя понятия разли
чались (ср. прим. к Деян. 20, 28). Разъясняя по
нятие пастырства в приложении к пресвитер
ству в данном случае, апостол указывает на
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три качества, каким и долж ны  обладать п асты 
ри, или, точнее, —  предостерегает от трех не
достатков в пасты рском  служ ении, указы вая 
на три  соответственны х им, или противопо
лож ны х им , добродетели: пасты ри  долж ны  
пасти стадо Б ож ие  не по принуж дению , а 
охотно, не по коры столю бию , а усердно, не по 
честолю бию , а подавая пример. —  Не при
нужденно: речь идет не о стаде, а о пасты рях, 
то есть они долж ны  пасти  не по принуж дению , 
а охотно, а не овцы  стада долж ны  поступать 
так. П оследние , если хотят бы ть словесны ми 
овцами в Ц ер кви  Х р и сто в о й , долж ны  сл у 
ш аться своих пасты рей и подчиняться им , и в 
отнош ении к  ним  пасты ри м огут и имею т обя
занность поступать и принуж денно, и со  стро- 
гостию , когда того требую т обстоятельства. 
С лово  —  не принужденно (и  соответствен
ное —  охотно) относится к  пасты рям ; они 
долж ны  надзирать не принужденно: понятие 
означает отсутствие принуж дения как в приня
тии обязанности  пасты рства, так и в исполне
нии этой  обязанности . Н ел ьзя  принуж дать 
бы ть пасты рем  Ц ер кви  кого-либо; это  дело 
воли принимаю щ его эту  обязанность, хотя, без 
сомнения, принявш ий на себя эту  обязанность 
долж ен нести ее добровольно, или охотно. 
Х у д о , если пасты рь будет тяготиться своим
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служ ением , принуж денно поставленны й на это 
служение; он долж ен исполнять свое служ ение 
охотно (ср. 1 Кор. 9,17), иначе ему не будет на
грады  от Б о га  (ст. 4). Э та  добровольность, или 
охотность, служ ения проистекает и з лю бви 
к  Тому, К то  призвал его к  таком у служ ению , и 
к  тем , для кого  призван он, то  есть к  пасомы м , 
за коих пострадал Х р и сто с  для их спасения (ср. 
Ин. 10, 12; 21, 15— 17). «Не нущщею* пасет тот, 
кто в самом себе предлагает своим  пасомы м  
пример доброй деятельности и тем  побуж дает 
их друг пред другом  соревновать учителю » 
(Ф еоф и лакт). Богоугодно: слово, каж ется, 
относится к  понятиям  —  не принужденно, а 
охотно и означает, что эта  непринуж денность 
и охотность есть дело богоугодное, хотя и бо 
лее общее понятие мож ет бы ть вполне прило
ж ено к  речи. —  Не для гнусной корысти, 
но из усердия: и Господь С ам , и апостолы  
заповедали проповедую щ им  Евангелие ж ить  
от благовествования (см. Мф. 10, 10; 1 Кор. 9,
7— 14 и парал.), то есть чтобы  служ ители Ц е р к 
ви получали содерж ание от Ц еркви ; но при сем 
нуж но , чтобы  они бы ли не лю бостяж ательны , 
не коры столю бивы , не м здоим ны ; таковы е 
строго осуж даю тся (ср. 1 Тим. 6, 5; Тит. 1, 7; 
1 Тим. 3, 8; 2 Пет. 2, 13; Ис. 56, 11; Иер. 6, 13; 8, 10;

* Насильно, принужденно (церк.-слав.). — Ред.
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Мих. 3, 11; Иез. 13, 19). Н е т  ничего гнуснее 
коры столю бия в служ ителях Ц еркви ; обладае- 
мые им  суть  не пасты ри, а наемники, или 
скорее —  волки; они не пасут стадо, а разгоня
ю т овец, или, по другом у образном у вы раж е
нию , они хотят питаться молоком  и пользо
ваться волною* овец, а о них не заботятся. В о т  
почему апостол такой образ действования пас
тырей называет с усилением —  гнусною  коры с - 
тию . —  «Не неправедными прибытки пасет 
тот, кто  не вы ступает вперед с гордостию  и не 
вы сится над подчиненны ми, но ж ивет не ро с
кош но, или кто  не домогается драгоценны х 
одеж д и роскош ны х яств, которы е производят 
гордость и служ ат поводом  к  гнусной  кор ы с
ти» (Ф еоф и лакт). В  противополож ность это 
м у недоброму качеству коры столю бия, апостол 
указы вает, что пасты ри долж ны  свою  д олж 
ность исполнять из усердия: слово означает 
внутренню ю  радость и утеш ение, которое и с 
пы ты вается добры м  пасты рем  при прохож де
нии им  своей обязанности руководительства и 
спасения душ  пасомы х, с устранением  всякого 
коры стного действования. —  Не господствуя 
над наследием Божиим, что составляет н о 
вый недостаток в пасты рском  действовании, но 
подавая пример стаду, что, в противополож 

* Шерстью (церк.-слав.).— Ред.
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ность сему, составляет новую добродетель в 
пастырю. Греческое слово, которым выражает
ся здесь понятие господствования или преобла
дания, означает господствование с насилием, 
или притеснением, а не просто власть над чем- 
нибудь или обладание чем-нибудь (катакирг- 
sosiv, а не Kopieueiv). Пастыри должны иметь 
власть над пасомыми, власть же предполагает 
господствование; но иное дело —  власть, или 
господство, другое дело —  притеснение, или на
силие, или преобладание; это уже злоупотреб
ление властью, или господствованием, что про
тивно самому существу христианской Церкви, 
которая есть общество любви, а не насилия и 
притеснения. В противоположность такому 
притеснительному господствованию, апостол 
указывает, что пастыри должны быть образом, 
или примерюм, для пасомых. Когда пастырь 
сам исполняет в жизни то, что он трюбует от 
пасомых, то он не может употреблять власть 
над ними с притеснением; он будет начальство
вать над ними, но притеснять или употреблять 
насилие —  никогда; он будет обладать ими 
примером всяких добродетелей. —  Наследием 
Божиим: или жребием Божиим (Деян. 26, 18; 
Кол. 1,12; ср. Втор. 4, 20; 9, 29). Наследием Бо
жиим, или жребием, или собственностию Бо- 
жиею называется народ еврейский, получив



380 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

ш ий в наследие землю  обетованную . В  Н о во м  
Завете  этим  особенны м названием обозначает
ся часть христианского общ ества, которая как  
бы  отдана в ж ребий, в собственность том у или 
другом у пресвитеру, или пасты рю  (приход ). —  
И  когда явится и проч.: вместо гнусной  к о 
ры сти  и самолю бивого господствования над 
наследием Б ож и и м , апостол указы вает п асты 
рям  Ц еркви  на высш ее стяж ание, высш ее го с 
подствование, —  на неувядаю щ ий венец славы , 
какой будет дарован им  в награду за  труды  их 
пасты рского  служ ения. —  Явится: в смы сле 
откроется; речь идет о видимом  славном  вто 
ром приш ествии Х ри стовом  в конце времен (ср. 
1, 5, 7; Кол. 3, 4; 1 Ин. 2, 28). —  Неувядающий 
венеи, славы: победители на войнах или на 
состязаниях, увенчивались венками, по обычаю  
древних; это  —  сим вол  почести  особенной. 
П одвизаю щ иеся , особенно в деле устроения 
Ц ер кви  Б ож ией  на земле, имею т получить 
венец, то есть символ особенной почести на 
небе, в Ц арстве  Н ебесном . П исание  говорит о 
венце правды  (2 Тим. 4, 8), о венце ж изни  (Иак. 
1, 12) и в настоящ ем  изречении о венце славы; 
но нет точны х указаний , разные ли это  венцы , 
и чем они отличаю тся, и всем ли они дарую тся 
и —  нет н уж ды  допы ты ваться сего, когда сие 
сокры то в П исании .
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5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, 
потому что Бог гордым противится, а смиренным да
ет благодать. 6 Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое время.

5— 6. Младшие, повинуйтесь пастырям, 
и старцам, как выше в ст. 1. Если под старца
ми, или пресвитерами, разумеются лица долж
ностные в Церкви, именно пастыри, или пред
стоятели общества, то под младшими нужно 
разуметь не только младших по возрасту, но и 
всех, кто по своему положению не относится к 
числу пастырей, или пресвитеров, или старцев, 
то есть всех не пастырей, которые называются, 
значит, здесь в общем смысле младших, не 
старцев: всех пасомых —  в отличие от пасты
рей, руководимых —  в отличие от руководя
щих, управляемых —  в отличие от управляю
щих. —  Все же, подчиняясь друг другу: пас
тырям должны все подчиняться, потому что им 
дана власть над всеми по должности их, но, 
кроме должностного подчинения пресвитерам, 
все должны подчиняться друг другу по духу 
христианской любви и кротости. В силу этой 
христианской любви низшие должны подчи
няться высшим, жены —  мужьям, дети —  ро
дителям, рабы —  господам, и наоборот, и, та
ким образом, все должны подчиняться всем.
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Э то  —  не беспорядок, не наруш ение чина, но 
вы сш ий порядок, вы сш ий чин, если бы  мож но 
было в ж изни  вполне осущ ествить этот вы со 
кий бож ественны й закон  ж изни  (ср. Флп. 2, 3; 
Еф. 5, 21; Рим. 12, 10). Э та  вы сокая м ы сль о 
взаимной подчиненности всех всем , которая 
долж на составлять главное в порядке всякого 
общ ества, долж на основы ваться на смиренном  
повиновении всех Б о гу  (ср. Мф. 20, 27; 23, 12; 
Лк. 14, 11; 18, 14). —  Смиренномудрие: смире
ние —  это общ ее понятие о сей добродетели, 
как о нравственном  качестве христианского 
духа; смиренномудрие есть более частное поня
тие. Э т о , так  сказать, углубленное смирение, 
сосредоточенное смирение —  качество, проти 
воположное вы сокомудрию  (ср. Рим. 12, 16). 
Э т о  убеж дение апостол основывает на ветхо
заветном  изречении и з книги  П ритчей  С о л о 
моновы х (3, 34; по переводу С ем идесяти ) для 
уверения в непрелож ности своего слова, как  
подобное сделал и святой апостол И а ко в  в 
своем послании (см. Иак. 4, 6 и прим.). Э то  — 
общ ая м ы сль во всем слове Б ож ием , что гор 
дость противна Б о гу , а смирение приобрета
ет Е го  благоволение. —  Итак, смиритесь и 
проч.: признайте свое бессилие и силу Б ож ию . 
А п о сто л , каж ется, указы вает и здесь, как и 
выш е (4,17), на предстоящ ий суд  Б ож ий , явля-
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7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе
чется о вас.

ющийся в бедствиях и страданиях обществен
ных. Господь уничижает и возвышает, убивает 
и живит, поражает и исцеляет, потому нужно 
смиряться и предаться Его воле. Тогда и над 
ними исполнится закон Божий, по которому 
гордые смиряются, а смиренные возвышаются, 
и их смирив Господь вознесет в свое время, 
рано ли, поздно ли, когда благоугодно будет 
Ему, но вознесет непременно, ибо слово Божие 
всегда исполняется (Лк. 18, 14 и проч.). «Апос
тол говорит о времени своем, как и Давид го
ворит: которое (древо) приносит плод свой во 
время свое (Пс. 1, 3); словом —  во время наме- 
кается на возвышение в будущем веке, каковое 
возвышение, и оно одно, неизменно и прочно. 
Ибо здешнее возвышение не безопасно и не 
твердо, но скорее унижается, нежели возвы
шается» (Феофилакт).

7. Заботы возложите: вместе с тем, как 
человек смиряется под крепкую руку Божию, 
он по сему самому возлагает свои заботы на 
Бога; последнее необходимо соединяется с пер
вым. Это не значит предаваться беззаботнос
ти, так противной истинному духу христиан
скому, а означает крепкое и живое упование на
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8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

попечение Х р и сто в о  о верую щ ем в Н е го  (ср. 
Мф. 6, 25— 34; Флп. 4, 6 и др.). Все заботы: 
точнее —  всю  заботу; не тот или другой , или 
иной предмет ваш их забот, но всю  заботу как 
совокупность всяческих забот, всю  заботли
вость о всем. П о -видим ом у , именно общ ую  эту  
мы сль ж елал вы разить апостол, сказав —  всю  
заботу, а не все заботы, как  сказано в р у с 
ском  переводе. —  Возложите на Него: ваш а 
заботливость без воли Б ож ией  не помож ет 
вам, не принесет вам пользы , а потому и пола
гайтесь только на Н е го  одного, ибо Он пе
чется о вас, как уверительно говорил С а м  
Х р и сто с , что без воли Бож ией  и волос с голо
вы  не погибнет (Мф. 10, 30; Лк. 21,18). Э т о  п о 
печение Б ож ие  объемлет всю  ж изнь  всего че
ловека, тем более верую щ его в Б о га  и Господа 
И и су са  Х р и с т а , и потому с верою  в Н е го  н уж 
но все предать Е м у , или возлож ить на Н его , не 
будучи беспечны м (ср. Мф. 6, 19— 34 и прим.).

8 — 9. Трезвитесь, бодрствуйте: беспеч
ность противна Б о ж и ю  попечению  о нас и 
гибельна для нравственного наш его совер 
ш енствования, м еж ду прочим , и потому, что 
мы  окруж ены  темны ми силами, которы е про-



ГЛАВА У  С ТИ Х И  8—9 385

9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братьями вашими в мире.

тиводействую т наш ему спасению  и представля
ю т нам всякие препятствия к  сему, несмотря на 
всесильное попечение о нас Бож ие , всякие и с
куш ения, всякие соблазны . А п о сто л  в виду се
го не раз внуш ал своим  читателям бодрствова
ние и трезвенность (см. 4, 7; 1, 13) и вновь с 
особенны м усилием  внуш ает сие. В идно , что 
особенная опасность угрож ала верую щ им , и 
апостол заботливо предостерегает их от нее. 
« Н а  тех, которы е привы кли спать душ евно (а  
это значит бы ть поглощ енными суетою ) и чрез 
то омрачаю т трезвость душ и, нападает л ука 
вый зверь отчаяния. П редостерегая от сего, 
ученик Х р и сто в  убеж дает всегда бодрствовать 
и беречься сеятеля плевелов, чтобы , когда мы  
спим , то есть ведем ж и зн ь  беспечную  и лени
вую , он тайно не насеял лукавы х помы слов и 
не отвлек от истинной ж изни» (Ф еоф и лакт). —  
Противник ваш диавол: греческое слово, 
которы м  переведено слово противник, озна 
чает обвинителя на суде, потом  вообщ е врага и 
противника, клеветника (ср. Апок. 12, 10; Иов. 
1, 6 и далее). О н  враг Б о га  и Х р и с т а  и лю дей, 
особенно верую щ их и добродетельны х (Мф. 
13, 39; Ин. 8, 44); как  князь  мира сего он проти 
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водействует и Богу, и людям, делая всяческое 
зло. —  Ходит, как рыкающий лев: лев ры
кает или когда голоден, или когда раздражен, 
и тогда рыкание его наводит ужас и подвергает 
опасности тех, кто ему попадается. Так и про
тивник христиан диавол, вечно духовно голод
ный и вечно раздраженный против тех, кого он 
не может поглотить, устрашает их, как лев, 
своим рыканием, своею злобою и стремится 
причинить им вред. В некоторых местах Писа
ния диавол сравнивается со змием по его хит
рости и лукавству (2 Кор. И, 3; Апок. 12, 9; 20, 2), 
здесь сравнивается со львом по его лютой жес
токости и свирепости. Образно представляет
ся, что диавол, как лев, обходит землю (как: 
Иов. 1, 7) и вредит тем, кто по беспечности и 
невнимательности попадается ему; этот вред 
означается словами —  ищет поглотить: изыс
кивает тех, кто неосторожно попадается ему, и, 
нашедши, причиняет ему вред, как бы прогла
тывая его, как томимый голодом и жаждою. 
Этому бедствию подвергаются те, которые не 
бодрствуют над душою своею, люди, невнима
тельные к своей жизни, духовно нетрезвые и 
которых апостол сильно возбуждает этим силь
ным образом речи о рыкающем льве —  диаво
ле. Когда христианин находится в ограде Церк
ви Христовой на пастве ее учения, под руко
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водством пастырей Церкви, при внимательнос
ти к своей жизни, то диавол, хотя может вре
дить ему, но поглотить его или растерзать его 
не может, хотя и ищет к тому случая, и может, 
и стремится всегда и при всяком случае при
чинить вред. Диавол представляется образно 
одним лицом, которое вредит всем христиа
нам, олицетворяется как общее понятие; но из 
Писания видно, что диаволов множество и они 
вредят христианам —  одни одним, другие дру
гим, так что может быть, что как у каждого 
христианина есть свой Ангел-Хранитель, так у 
всякого есть свой враг диавол —  похотник его. 
Львом рыкающим называется и Христос, и 
диавол также называется таковым: Христос —  
лев по причине крепости, диавол —  по причине 
свирепости; Христос —  лев ради победы, диа
вол —  ради вреда (ad vincendum, ad nocendum. 
Августин). —  Противостойте ему и проч.: 
этот враг силен, как можно противостоять ему? 
Противостоять ему должно, во-первых, твер
дою верою и, во-вторых, убеждением в той 
мысли, что такие же страдания бывают и с 
прочими братиями по вере. —  Противостой
те твердою верою: то же самое говорит апос
тол Иаков —  противостойте диаволу, с присо
вокуплением, что он убежит от вас (Иак. 
4, 7 и прим.). Противостойте ему, если он нала-
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дает на вас, и вы его прогоните от себя. Лев из 
колена Иудова несравненно более могуществен, 
чем лев от Тартара; побеждайте его твердою 
верою. В вере лежит залог победы над диаво- 
лом, так как вера соединяет верующих со Хрис
том —  Победителем диавола, который обра
щается в бегство, как лев от возжженного ог
ня, которого он боится. Только бы вера была 
тверда, не колеблющаяся. —  Зная, что та
кие же страдания и проч.: страдания, о ко
торых апостол упоминал несколько раз выше и 
о перенесении безропотном которых ведет речь 
он во всем этом послании. Мысль об этих 
страданиях, которым подвергаются, или подле
жат, и братия тех, к которым апостол пишет 
сие послание, должна устранить от них пред
ставление о том, что они могут быть отверже
ны и Богом, и людьми или что они особенно 
грешны или особенно праведны (ср. 1 Кор. 10,13), 
и должна послужить им к утешению при этих 
страданиях. «Вероятно, много скорбей за Хрис
та претерпевали те, которым писал это апостол 
Петр. Потому-то он и утешает их в начале и в 
конце послания, —  там тем, что они становятся 
общниками в страданиях Господа и наследни
ками имеющей открыться славы, а здесь тем, 
что страдают не одни только они, но и все 
верующие, живущие в мире» (Феофилакт).—
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10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч
ную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратко
временном страдании вашем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
11 Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Братьями в мире: так как все живут в этом 
еще несовершенном мире, среди несовершен
ных людей, и страдания только тогда более или 
менее окончатся, когда верующие будут жить в 
другом мире, где нет ни страданий, ни печали, 
где и враг, рыкающий, как лев, не может ни
сколько вредить им.

10— 11. Бог же всякой благодати и проч.: 
великое утешение читатели послания могли по
лучить при своем положении в мысли, что 
такие же страдания, какие претерпевают они, 
претерпевают и их братия в мире; но еще выс
шее утешение предлагает им апостол в том, что 
указывает им на благодать Божию, которая 
поможет им перенести всякие скорби и иску
шения в надежде славы вечной, что апостол 
оканчивает славословием Богу. —  Бог всякой 
благодати: то есть как источник самобытный 
благодати и как податель оной людям. Благо
дать понимается здесь как дар божественный 
человеку (4, 10), не только как один тот или 
другой дар, но как множество или, точнее, со
вокупность даров, на что указывает слово —
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12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, 
как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая

всякой благодати (ср. 3, 17; Иак. 1, 17; 1 Кор. 12, 6; 
Евр. 4, 16; Рим. 1, 5). —  Призвавший нас, всех 
христиан верующих, из тьмы неведения и гре
ха во свет истины и святости (1, 15), в вечную 
славу во Христе, так как самое это призва
ние служит ручательством, или обеспечением, 
что призванный наследует вечную славу, кото
рую уготовал Бог любящим Его, во Христе 
Иисусе (5,1; 4,13; 1,11). —  По кратковремен
ном страдании: апостол предсказывает, что 
страдания их будут кратковременны не только 
в сравнении с вечною славою, к которой они 
призваны, но и в сравнении вообще с непро- 
должительностию постигшей их скорби, кото
рая, значит, минует через некоторый срок.—  
Да совершит вас: усовершит, сделает более 
совершенными, восполнит недостатки, какие 
есть у вас, и исправит их. Это —  общее поня
тие о совершенстве, или усовершенствовании, 
которое частнее определяется дальнейшими вы
ражениями —  да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми, каковые выраже
ния и составляют как бы оттенки этого общего 
понятия. Утвердит: сделает твердыми, так, 
чтобы не шатались из стороны в сторону, как
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и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, 
в которой вы стоите.

трость, ветром колеблемая; да укрепит: сде
лает крепкими, как твердая скала, или стена, 
или крепость; соделает непоколебимыми: 
собственно —  оснует, положит основание, как 
фундамент для здания, которое потому не упа
дет (Мф. 7, 25; Евр. 1,10). —  Ему слава и дер
жава и проч.: выражение славословия Богу и 
Господу Иисусу Христу, краткое и сильное (см. 

Мф. 6,13). Слава и держава —  как выражение 
силы и могущества Божия.

12. Кратко написал и проч.: апостол, по- 
видимому, лично известен был читателям по
слания, и из предания известно, что он путеше
ствовал по Малой Азии и, может быть, имел в 
виду еще раз посетить их (см. Предисловие: 
Писатель); потому и пишет он им кратко, при 
случае. —  Чрез Силуана: выражение можно 
понимать или так, что апостол писал при помо
щи Силуана, пользуясь Силуаном как писцом, 
подобно тому, как он сам пользовался услугами 
Марка при проповеди Евангелия в Риме, по
ручив потом Марку записать эту проповедь, 
из чего потом составилось Евангелие, извест
ное под именем Маркова; или так, что апостол 
послал им это послание чрез посредство Силу-
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13 Приветствует вас избранная, подобно вам, цер
ковь в Вавилоне и Марк, сын мой. 14 Приветствуйте

ана, что Силуан был не переписчиком или не 
писцом послания, а только передатчиком по
слания. Очень может быть, что совмещалось 
то и другое, что Силуан был и писцом посла
ния, и передатчиком его. Силуан был, по пре
данию, первоначально спутником апостола 
Павла (ср. 2 Кор. 1, 19), а после —  спутником 
апостола Петра и был епископом в Солуни (па
мять его 30 июля). С ним, вероятно, и переда
но было это послание. —  Верного, как д у 
маю, брата: из этого выражения видно, что 
Силуан известен был и читателям послания, но 
известен не как спутник апостола Петра при 
путешествии его к ним, а как спутник апостола 
Павла, когда сей у них был с ним; это видно из 
оттенка апостольской речи —  верного, как д у 
маю. Это не есть выражение апостолом сомне
ния в том, что Силуан —  брат верный, но ука
зание на то, что Силуан был у них, только с 
другим апостолом, —  как я думаю, как я уве
рен, ибо подвизался он у вас под руководством 
великого апостола Павла. —  Утешая и сви
детельствуя: это —  указание главной цели 
послания, для которой все это пишет апостол. 
Утешая, так как читатели много терпели и
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jpyr друга лобзанием любви. Мир вам всем во 
(ристе Иисусе. Аминь.

герпят от врагов и ненавистников (см. Пре- 
цисловие, пункт 2); свидетельствуя, призы- 
зая во свидетели Бога во уверение истины и 
зсповедуя, что это действительно истина, что 
это истинная благодать Божия, не вообра- 
каемая, не мечтательная, что они твердо в ней 
;тоят (ср. 1 , 10, 20; 2, 3). Приняв проповедь 
Евангелия, они верою вступили в обладание 
гой благодати Божией, в которой они стоят и 
зозрастают (1, 8, 21; 2, 7, 9, 10).

13— 14. Избранная: точнее —  соизбранная, 
ззбранная как вы, подобно вам. В Вавилоне: 
[см. Предисловие, пункт 3). —  Марк, сын мой: 
:ын не по плоти, ибо нет никаких свидетельств, 
ггобы у Петра был таковой сын, а сын по 
lyxy, по вере; разумеется святой апостол и еван
гелист Марк (см. Предисловие, пункт 3 ) .—  
Приветствуйте —  целуйте —  лобзанием  
гюбви: ср. 1 Кор. 16, 20; 2 Кор. 13, 12; 1 Сол. 5, 26; 
Рим. 16, 16. Обычай братского лобзания был 
эбщим обычаем того времени, отражением, или 
запечатлением, любви тех, кои лобызались во 
4мя Господа любви. —  «Тогда как Павел пи- 
иет (Рим. 16,16; 1 Кор. 16, 20), чтобы верующие 
1риветствовали друг друга целованием святым,
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П етр  говорит: приветствуйте целованием люб
ви. Н о  у  обоих м ы сль одна и та ж е. П авел  
знает, что лю бовь о Господе больш е всех доб 
родетелей, даж е мученичества за Х р и ста , и 
потому целованием святы м  называет то, кото 
рое дается в Боге . И  П е тр , когда говорит о це
ловании лю бви, разумеет —  истинной лю бви» 
(Ф еоф и лакт). Мир вам всем: 1 , 2; Рим. 16, 24; 
Еф. 6, 23, 24; 3 Ин. 1,15. «Говорит не о обычном  
человеческом мире, но ж елает им  получить тот 
мир, которого удостоил их Х р и с то с , отходя на 
страдания и говоря: мир оставляю вам, и за 
мечая о различии: не так, как мир дает (Ин. 
14, 27)» (Ф еоф и лакт). Э то  —  мир, истекаю 
щ ий и з благодати, мир с Б о гом  чрез Х р и с т а  
И и суса , Господа наш его, Е м у  ж е честь и слава 
во веки веков. А м и н ь .
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Твердость в вере откроет вход 
в вечное Царство 1оспода

О преображении Иисуса Христа

Лжепророки и лжеучители

О лжеучении о втором пришествии Христовом

О кончине мира

ОСНОВНЫ Е ТЕМЫ П ОСЛАНИЯ



ВВЕДЕНИЕ

1. Первоначальное назначение послания, 
побуждение к написанию и цель

Судя по указанию самого Второго послания 
Петрова (3, 1), оно написано и предназначено тем 
же самым Церквам, которым написано и предназ
начено было Первое послание святого апостола 
Петра (по крайней мере, ближайшим образом к 
тем же самым Церквам), то есть к малоазийским 
Церквам Понта, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии (1 Пет. 1, 1; ср. прим.). В этом послании 
апостол имеет в виду, главным образом, предосте
речь своих читателей от развратных лжеучителей, 
и это предостережение составляет средоточный 
пункт в сем разнообразном и богатом содержанием 
послании. Характеризует апостол этих лжеучите
лей более сильными и резкими чертами, чем в 
Первом своем послании; это значит, по-видимому, 
что деятельность этих лжеучителей начинала про
являться с более значительною силою, с большею 
определенностию, и лжеучение их глубже про
никало во внутреннюю жизнь христианских Церк
вей. Направление этих лжеучений родственно с 
направлением лжеучения в посланиях Павловых, 
так называемых пастырских (к Тимофею и Титу); 
оно есть порождение язычества, имеющее свой ко
рень в безнравственности и языческой гордости,
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которую обличает апостол. И как во Втором по
слании к Тимофею апостол Павел более резкими 
чертами характеризует это лжеучение и этих лже
учителей (например, 3, 1 и далее), так и апостол 
Петр во Втором послании; видно, того и другого 
занимали опасения грядущего бедствия, и тот и 
другой предостерегали возлюбленных чад своих от 
грозящей беды. Едва ли, впрочем, с одинаковою 
силою лжеучители появлялись во всех тех странах, 
для которых назначалось это послание Петрово, 
как и Павловы послания пастырские; не все, мо
жет быть только некоторые, Церкви чувствовали 
тогда потребность в том предостерегающем голо
се, который послышался со стороны Петра, как и 
Павла, пред их смертию. В этом, кажется, и при
чина некоторой неопределенности в изображении 
лжеучителей и их лжеучения. Это послание, за
ключающее в себе пророческие воззрения апостола 
на состояние Церкви, назначалось более как будто 
для будущего, для времен после смерти Петра, как 
об этом и сам он говорит (1, 3), чем для настоя
щего.

2. Время и место написания послания
Второе послание написано после первого и пе

ред временем кончины апостола (3, 1; 1, 14). Если 
можно предполагать с вероятностию, что первое 
послание написано около 60-го года по Рождестве 
Христовом, то почти с тою же или большею веро
ятностию надобно полагать, что второе написано 
около 64-го года. Если же так, то с таковою же 
вероятностию должно полагать, что оно написано в
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Риме, где скончался апостол Петр, там же, где 
написано Второе послание апостола Павла к Тимо
фею (2 Тим. 4, 6). Таким образом, оба первовер
ховных апостола, в одном месте приявшие мучени
ческий венец, в одно время и написали свои по
следние послания к своим возлюбленным чадам 
как последние, предсмертные завещания. На это 
указывают и совершенно одинаковые указания на 
их кончину (2 Пет. 1, 14; 2 Тим. 4, 6), и предостере
жения от лжеучителей, и весь тон обоих посланий.

3. Подлинность сего послания
Второе послание Петрово в древнейшей хрис

тианской Церкви, по-видимому, не столь было 
распространено, как первое, и даже по временам 
бывали высказываемы сомнения относительно под
линности его происхождения от апостола Петра. 
В большинстве, впрочем, оно признавалось под
линным, и с течением времени оно все более и бо
лее приобретало в Церкви высокое уважение, как 
подлинное писание первоверховного апостола Пет
ра, так что в IV и V  веках все сомнения относи
тельно его подлинности прекратились. В I и в на
чале II века нигде и никем определительно и ясно 
не упоминается о втором Петровом послании; пер
воначально не было этого послания и в известней
шем сирском переводе священных книг, известном 
под именем Пешито. Несмотря, впрочем, на это, 
нельзя не признать, что еще в очень раннее время 
нередко встречается немало указаний или намеков 
на это послание. Такого рода указания или наме
ки встречаются даже у некоторых из апостольских
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мужей*, именно у Климента Римского и Ермы, 
даже еще прежде у Варнавы, Поликарпа и Игна
тия Богоносца. Далее, уже ясные указания на это 
послание встречаются у Иустина Мученика и 
Иринея. По одному неоднократно встречающему
ся древнему свидетельству (у Евсевия), Климент 
Александрийский даже писал толкование на это 
послание, что указывает на глубокое уважение к 
этому посланию в древнейшей Церкви. Может 
быть, на это послание указывает сам Климент в 
одном из своих сочинений. Так, уже во II веке мы 
встречаем если не всеобщее и постоянное, то, од
нако же, вовсе не колеблющееся признание Второ
го послания Петрова, по крайней мере —  указания 
на него. Затем, это послание уже прямо приводит
ся в писаниях отцов и учителей Церкви, и притом 
под именем апостола Петра, в HI веке. Первым 
делает это известный Ориген. Основываясь на 
предании, Ориген не скрывает и сомнений в под
линности этого послания. Вероятно также, что на 
оба послания Петровы указывает современник Ори- 
гена Фирмилиан Кесарийский в письме к Кипри- 
ану (75-е между письмами Киприана). В следую
щем, IV столетии Евсевий помещает это послание

* Далее автор приводит свидетельства раннехристиан
ских писателей и богословов: Варнава — апостол от 70-ти, 
епископ Медиоланский, Кипрский; священномученик; Иг
натий Богоносец (ок. 35 — ок. 107) — христианский свя
той, мученик; епископ Антиохийский; Иустин Философ и 
Мученик (ок. 100 — ок. 166) — христианский писатель; 
мученик; Киприан Карфагенский (?— 258) — христиан
ский писатель и богослов; священномученик. — Ред.
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в состав соборных посланий, причисляя его, впро
чем, к спорным книгам*. Иероним в своем катало
ге принимает это послание за подлинное, указыва
ет, впрочем, на несогласное с его собственным суж
дение других, основывающееся на различии слога 
в этом послании от слога Первого послания Пет
рова. Наконец, Дидим Александрийский во всех 
почти местах своих сочинений, сохранившихся на 
греческом языке, приписывает это послание апос
толу Петру, усвояя ему каноническое достоинство. 
Еще до конца IV века Второе послание Петрово 
получило определенное церковное признание как 
составная часть канона новозаветных священных 
книг. Относительно внутренних свойств послания 
второго Петрова нужно прежде всего заметить, 
что те отделения его, которые исключительно при
надлежат этому посланию (гл. 1 и большая часть 3-й), 
по содержанию очевидно родственны первому по
сланию и очень сходны с ним; оно запечатлено 
теми же личными особенностями характера Петра, 
какие выражаются в первом послании. Что касает
ся, в частности, различия языка и выражения во 
втором послании от языка и выражения первого 
послания, то оно частию не так значительно, час- 
тию совершенно сглаживается весьма заметным в 
частностях сходством выражений, при видимом в 
обоих посланиях восточнообразном изложении, ча
стию, наконец, условливалось тем обстоятельством, 
что Петр, при простом своем образовании, едва ли 
мог сохранять определенную и неизменную печать 
слога во всех частностях и подробностях. Общий

* Евсевий. Церковная история. II, 23; III, 25.
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характер послания несомненно апостольский и 
именно Петров.

4. Содержание послания
Глава 1. Надписание и приветствие (1—2). 

Восхождение по добродетелям (3—9). Убеждение 
к твердости указанием на кончину (10—15). О пре
ображении Христовом (16—18). Ветхозаветное 
пророчество (19—21).

Глава 2. Лжепророки и лжеучители (1—3). 
Примеры Божественного наказания (4—9). Под
робнейшая характеристика лжеучителей (10—15). 
Пример Валаама (15— 16). Продолжение характе
ристики (17—19). Горе им (20—22).

Глава 3. Лжеучители и лжеучение о втором 
пришествии Христовом и кончине мира с новым 
небом и новою землею (1— 15). Апостол Павел (16). 
Последние наставления (17—18).



Г лава  1
Надписание и приветствие (1—2). Восхождение по доброде
телям (3—9). Убеждение к твердости указанием на кончи
ну (10—15). Преображение Христово (16—18). Ветхозаветное 

пророчество (19—21).

1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, при
нявшим с нами равно драгоценную веру по правде 
Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 2 благо
дать и мир вам да умножится в познании Бога и 
Христа Иисуса, Господа нашего.

1— 2. Симон Петр (см. Ин. 1, 42), раб и 
апостол: точно такое ж е выраж ение употреб
ляет в прилож ении к  себе апостол П авел  (Рим. 
1,1; Тит. 1,1). А п о сто л  И а ко в  в своем  послании 
называет себя рабом  И и су са  Х р и с та , считая 
такое наименование для себя вы сш ей славою  и 
честию  (1 ,1, ср. прим., Гал. 1,10). —  Раб и апос
тол: первое из эти х  названий вы раж ает отно
ш ение зависимости  и подчинения, второе —  
достоинство долж ности  и звания. —  Приняв
шим с нами равно драгоценную веру: гре
ческое слово, переведенное у  нас словом  —  
принявшим, означает получить что, или при 
нять что, по ж ребию , или по счастливому сл у 
чаю , или по особенному бож ественному указа 
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нию , или по наследству (ср. Лк. 1, 9; Ин. 19, 24; 
Деян. 1, 17). И склю чается  из этого понятия 
всякая заслуга, всякое собственное действова- 
ние. —  Веру: слово вера означает здесь и как 
душ евное настроение, или чувство веры , и как 
совокупность, или кр уг истин веры; первое 
значение более соответствует понятиям —  при
нявшим, равно драгоценную и —  в настоя
щей истине —  ст. 12 (ср. Иуд. 1 , 3). Н е  всякая 
вера как  совокупность, или кр уг истин  веры , 
поним аем ы х и представляемы х как  истины  
веры, имеет одинаковое значение и достоин 
ство; мож ет бы ть кр уг истин веры у  одних 
ш ире, у  других уж е, у  одних легче, у  других 
глубж е, у  одних осмысленнее, у  других несо
вершеннее и так  далее, по степеням полноты  и 
развития (Рим. 1, 17). А п о сто л  уверяет, или 
обезопаш ивает своих читателей, утверж дая, что 
вера, или чувство веры , которую  они приняли 
как дар Б ож и й , имеет одинаковое значение и 
одинаковое достоинство с тою , какую  имеет 
и он, и другие апостолы , которой держ ится и 
которую  исповедует он и прочие апостолы  (ср. 
Деян. 11, 17; 15, 9, И). М о ж е т  бы ть такж е, что 
апостол сим  выраж ением  —  равно драгоцен
ную веру —  имеет в виду особенно христиан 
из язы чников, если принять во внимание, что 
христиане из иудеев по временам считали себя
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выше христиан из язычников. Апостол и гово
рит, что вера всех христиан в этом отношении, 
как чувство веры, равно драгоценна, имеет в 
очах Божиих одинаковое значение и достоин
ство, не зависимое от более или менее полного 
и широкого объема истин веры, а от настрое
ния, так сказать, веры. «С  самого начала апо
стол пробуждает помыслы и души верующих, 
побуждая их стараться в деле проповеди рав
няться апостолам. Ибо тогда, как все получили 
равно драгоценную благодать, несправедливо 
было бы иметь недостаток в чем-нибудь таком, 
в чем все оказались равными» (Феофилакт). —  
Эта драгоценная вера принята верующими, 
равно как и самими апостолами, по правде 
Бога и Спасителя: то есть правде Бога Отца 
и Спасителя Иисуса. Правда Божия есть пра
ведность Бога Отца, по которой Он, как спра
ведливый, воздает каждому по делам его. 
Правда Спасителя Иисуса Христа —  оправ
дание пред Богом, приобретенное Христом 
Спасителем и усвояемое человеку верою и бла- 
годатию. В этом различие между правдою 
Божиею и Христовою; но та и другая правда 
как бы сосредоточиваются вместе в усвоении 
правды Божией заслугами искупительными 
Христа и причастием Святого Духа (ср. Рим. 3, 
21—25). —  Благодать и проч.: приветствие и
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3 Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благос- 
тию, 4 которыми дарованы нам великие и драго-

благожелание верующим апостол выражает 
так же и такими же словами, как и в первом 
послании (1, 2; см. прим.), с присовокуплением 
выражения —  в познании Бога и Христа. 
Слово познание сильнее, чем просто знание, и 
оно встречается в этом послании несколько 
раз (1, 3, 8; 2, 20), особенно же часто встреча
ется в посланиях святого апостола Павла, пре
имущественно в посланиях к Кол. 1, 9— 10; 2, 2, 
3, 10; Рим. 1, 28; 3, 20; 10, 3 и проч. —  Познание, 
с которым сопоставляется нередко слово зна
ние, означает знание углубленное и сильнее 
проникнутое любовию, которое обнимает пред
мет не внешне, или поверхностно, но глубоко и 
сосредоточенно. «Связь такая: вам, которые в 
познании Бога (Отца) и Христа Иисуса, Гос
пода нашего, приняли с нами равно драгоцен
ную веру, по правде Бога нашего, благодать и 
мир да умножатся» (Феофилакт).

3— 4. Со стиха 3-го начинается собственно 
послание. Его, как замечают, можно сравнить 
с потоком, который уже в самом источнике и 
широк, и глубок. Самое начало послания полно 
огня, и жизни, и силы и переносит читателя в
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ценные обетования, дабы вы через них содела- 
лись причастниками Божеского естества, удалив
шись от господствующего в мире растления по
хотью:

самую полноту евангельской благодати, точно 
так же, как и в первом послании. —  В 3-м и
4-м стихах апостол показывает, что Бог делает 
для верующих, с 3-го по 8-й —  что с своей 
стороны должны делать верующие. —  Как от 
Божественной силы Его даровано и проч.: 
связь речи такова: в убеждении, что Божест
венная сила Его даровала нам все потребное, 
вы и поступайте так и так. —  Божественной 
силы Его: то есть Бога и Христа во Святом 
Духе. Можно думать, что речь идет о Святом 
Духе вместе с Богом и Христом потому, что 
Святой Дух обыкновенно представляется как 
сила свыше, и действия благодати Божией 
обыкновенно представляются посредствующи
ми от Святого Духа. —  Даровано нам: не са
ми мы приобрели, или стяжали своими усили
ями, но даровано нам туне*. —  Для жизни и 
благочестия: жизни не телесной, но духовной, 
как видно из сопоставления со словом благо
честие, которое означает духовное совер
шенство. —  Чрез познание Призвавшего нас 
(ср. 1 Пет. 1, 15; 2, 9): Божественное призвание

* Даром. — Ред.
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есть исполнение во времени соверш ивш егося 
прежде времени избрания Б огом  человека (Рим. 
8, 29— 30). Ц е л ь  призвания не обозначается 
здесь; где о таковом  призвании ничего не уп о 
минается определительного (как, напр., 1 Пет. 
2, 21; 3, 9), поставляется обы кновенно общ ая 
цель —  вечное блаж енство и слава (ср. 1 Пет. 
5,10; 1 Сол. 2,12; 1 Тим. 6 ,12). —  Славою и бла- 
гостию: святой апостол П е тр , которы й неред
ко  употребляет слово слава, иногда ставит его в 
связь со словом сила (1 Пет. 4,1; 5, И); здесь по 
ставляет его в связь со  словом —  благостию. 
О тносительно  понятия славы в настоящ ем  ме
сте см . объяснение в примечании к  1 Пет. 1, 7. 
Затруднительнее объяснить сопоставление по
нятий слава и благость (б6£а ка! йретр). Ч то  они 
означаю т не одно и то  ж е понятие, видно из 
связи  речи в ст. 4 (которыми). О б а  понятия 
нельзя сопоставить так: славною  благостию . 
Греческое слово, переведенное у  нас словом 
благость, означает первоначально мужество, 
крепость и соответственно с сим  все вы раж е
ние —  славою и благостию нуж но перевести 
и истолковать в связи  речи так: Б о г  призы вает 
человека в Ц ар ство  С вое  славною, чудною , 
богатою , вы сокою  благодатию  Своею , достой 
ною  Е го  высочайш его имени, и силою, силь
ны м  влечением, или привлечением, по слову
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Самого Господа, что к Нему Бог привлекает, 
как бы силою нудит, человека (Ин. 6, 44; ср. 
1 Пет. 2, 9). —  Которыми, точнее —  чрез ко
торые, то есть чрез славу и силу, дарованы 
нам обетования: обетования —  не просто обе
щание, но такое обещание, которое соединено с 
дарованием предмета обещаемого и с тем бла
гом, какое обещается (ср. Деян. 2, 33), и не од
ним благом, но различными и разнообразными 
благами, почему здесь и стоит слово во множе
ственном числе. Эти блага обетования суть: 
искупление и примирение, единение с Богом, 
вечная блаженная жизнь и все, что соединяется 
с этими высочайшими благами, все частные 
блага, как дары силы и славы. Все таковые 
обетования, или блага обетования, называются, 
как общие так и частные, великими и драго
ценными, по величию даровавшего их Бога и 
Спасителя и по величию самых даров самих в 
себе. —  Дабы через них вы соделались и 
проч.: через них, то есть чрез обетования, 
указанные здесь, и вместе чрез славу и силу; 
чрез них христиане могут соделаться причаст
никами Божеского естества. Естество, при
рода, существо, сущность, особенное сущест
венное бытие (ср. Рим. 11, 24; Еф. 2, 3; Иак. 3, 7), 
есть то, что от вечности в Боге есть и обнимает 
все Его совершенства. Естество Божие —  это
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вечная истина и правда, вечная жизнь, мир, 
радость и блаженство и все, что может быть 
названо благом. Значит, всякий, кто делается 
причастником Божеского естества, мудр, спра
ведлив, всесилен противу козней диавола, гре
ха и смерти. Что значит быть причастником 
Божеского естества? Как человеческая приро
да Богочеловека в воплощении стала причаст
ною Божеского естества, так и верующие во 
Христа, по вере в Него и в искупительную 
смерть Его, делаются причастниками Его и 
Божеского естества Его. Следовательно, когда 
говорится, что верующий причащается Боже
ского естества, то речь идет не только о нрав
ственном уподоблении Богу по Его таким или 
другим свойствам, о духовном и отвлеченном 
общении по мысли, но об истинном общении по 
естеству, которое начинается в возрождении (Ин. 
3, 3; 1 Ин. 1, 3) и совершается и пребывает по
стоянно и непрерывно в блаженной вечно
сти (ср. Рим. 8, 29; Ин. 17, 21). Сюда принадле
жат понятия: прославление плоти человека во 
Христе (Флп. 3, 21), созерцание Бога и участие 
в Его славе (1 Кор. 13,12), уподобление Богу (1 Ин. 
3, 2), единение с Богом во Христе в приобще
нии пречистого Тела и Крови Его и здесь, на 
земле, и в жизни вечной (Ин. 6, 31—56; Мф. 26, 
26—28 и парал. Литургия святого Василия Be-
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ликого, молитва по приобщении священника). 
Этим не говорится, что соделавшиеся причаст
никами Божеского естества становятся совер
шенно равны Богу и одинаковы с Богом (что 
нелепо), Он бесконечно отличен и отделен от 
них и тогда, когда они причащаются по Его 
милосердию Его Божеского естества. —  Тайна 
сия велика есть, но тем не менее слово и дело 
Божие непреложны. Как солнце хотя отража
ется в несветлой воде, но пребывает солнцем, 
так и Бог пребывает всегда одинаковым и 
когда делает человека причастником Своего 
естества. «Причастниками Божеского естества 
мы сделались чрез явление Господа и Бога, 
Который начаток нашего естества соединил в 
Самом Себе и чрез восприятие освятил; если же 
начаток свят, то и целое свято» (Феофилакт). 
Удалясь от растления и проч.: как причас
тию противоположно удаление, так Божескому 
естеству —  растление; это удаление является 
здесь не только как обязанность, но и как ус
ловие, без которого невозможно общение с 
Богом. —  Растление (ср. Рим. 8, 21; 1ал. 6, 8; Кол. 
2,22; 1 Пет. 2,12,19) разумеется не только нравст
венное, но и физическое. Здесь мы находим 
опять противоположность между тленным и 
нетленным, на которую не раз с выразитель- 
ностию указывает апостол (ср. 1 Пет. 1, 4, 7, 18,
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23— 25; 2 Пет. 3, 10 и далее). Растление господ
ствует в мире, проникает его во всех частях 
его; главный источник и сила его —  в похоти, 
которая возбуждает гнев Божий и расслабляет 
человеческую природу и духовно, и телесно (ср. 
Еф. 4, 22). Основание растления лежит в мир
ской похоти; ветхий человек растлевается по
хотию, плотская похоть помрачает душу, и она 
все более и более ослабляется и потемняет в 
себе образ Божий. Множеством похотей естест
венно оскверняются и естественные добрые 
свойства телесного организма, и всё, таким об
разом, растлевается: и душа, и тело. Блажен
ный Феофилакт связь стихов 3-го и 4-го наво
дит такую: «да умножится вам благодать и 
мир, так как всё, потребное для жизни и бла
гочестия в познании Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа, Его Божественною силою, 
Его благостию, даровано вам для познания 
славы и добродетели, за которые дарованы 
нам величайшие обетования, дабы вы, удалясь 
от мирского растления, совершающегося чрез 
похоть, сделались причастниками Божеского 
естества».

5— 7. То вы, прилагая к сему и проч.: 
блаженный Феофилакт о связи речи здесь вы
ражается так: «изложение растянуто, но мысль 
такая: силою Христовою получив бесчислен-
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5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в добродетели рассуди
тельность, 6 в рассудительности воздержание, в воз
держании терпение, в терпении благочестие, 7 в бла
гочестии братолюбие, в братолюбии любовь.

ные блага, м ы  мож ем  и сделаться причастни
ками Б ож еского  естества, и дости гнуть ж изни  
и благочестия; посему долж ны  ж ить  так, ч то 
бы  к  вере присовокупить добродетель и чрез 
добродетель преуспевать в благочестии, доколе 
достигнем  совершеннейш его блага, которое есть 
лю бовь». —  То вы: собственно —  и вы , в та 
ком  смы сле, что как  Б о г с своей стороны  то  и 
то сделал для вас, то  и вы  с своей стороны  де
лайте то и то для Н е го . —  Прилагая все 
старание: см. ст. 10,15; 3,14, —  так как  Б о г  все 
сделал для вас, чтобы  даровать вам все блага 
для ж изни  и благочестия, то и вы , с своей сто 
роны , употребите все старание, чтобы  восполь
зоваться как  долж но всем тем, что даровано 
вам. —  Покажите и проч.: убеж дая, апостол 
показывает верую щ им  вы сокую  лествицу д об 
родетелей, по которой долж ен идти верую щ ий, 
чтобы  дости гн уть  соверш енства, начиная с 
веры , составляю щ ей начало и основание сей 
лествицы  добродетелей, и кончая лю бовию , со 
ставляю щ ею  сою з соверш енства  (ср.: Рим. 
13, 10). —  В вере добродетель: вера —  и как
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духовное настроение, и как практическая доб 
родетель —  есть основание и корень всех доб 
родетелей, как  говорит блаж енны й А в густи н : 
«вера —  мать и корень всех добродетелей». 
З д е с ь  она означается как дар Б ож и й , как дар 
благодати (Ин. 6, 29; Еф. 2, 8). —  Доброде
тель: м уж ественны й, тверды й, реш ительны й 
образ действий противу всех врагов наш его 
спасения во укрепление всех добры х дел. О н а  
соответствует силе Бож ией , отклоняю щ ей с 
энергией всякое зло (ст. 4). М е ж д у  прекрасны 
ми плодами на прекрасном  дереве веры  это 
лучш ий плод (ср. Флп. 4, 8). —  Рассудитель
ность: точнее, но общ ее —  знание; это ра
зум ны й  и рассудительны й образ действий и 
мыслей, при котором  бы стро соображ аю т, что 
полезно и вредно, хорош о и худо, что нуж но 
делать и чего избегать. Э т о  ж е знание, или 
рассудительность, предохраняет от неразумной 
ревности и от всяких излиш еств в мы сли , дей 
ствиях и ж изни . Э т о  —  мудрость, это  —  глаз 
всех добродетелей, без этого глаза добродетель 
мож ет бы ть слепа, мож ет впадать в заблуж де
ние. Э т о  знание, рассудительность и мудрость, 
есть как  бы  путеводная нить добродетелей, 
руководит и умеряет всякую  добродетель, так  
что руководствую щ ийся ею делает ни  мало, ни 
много, идет ни направо, ни налево, а прямой
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стезей, идет прямо к цели и не блуждает.—  
Воздержание: не просто воздержность, но воз
держание как самообладание, самоограничение, 
с усилием совершаемое, воздержание от гос
подствующего в мире растления похотию (ст. 4). 
Это —  обуздание злых пожеланий и злоупот
ребления христианской свободой, великая и 
сильная добродетель в ряду прочих добродете
лей. —  Терпение: это устойчивость во всем об
разе мыслей, и действий, и жизни, противопо
ложная легкости, нетерпеливости, непостоян
ству, которая то так делает, то иначе. Это вы
сокая и твердая добродетель в ряду прочих до
бродетелей; это —  как балласт на корабле, ко
торый не позволяет кораблю влаяться* по вся
ким волнам, но делает его устойчивым среди 
всяческих бурь и треволнений, давая ему ус
той. Благочестие: это, в общем, такое духов
ное настроение, сообразное с действием и мыс- 
лию, при котором человек в Боге полагает всю 
свою жизнь, Его выше всего чтит, Ему во всем 
стремится угодить и при этом чувствует себя 
блаженным. —  Братолюбие —  любовь: о бра
толюбии см. прим. к 1 Пет. 1, 22; ср. Рим. 12, 10; 
1 Сол. 4, 9; Евр. 13,1; Гал. 6,10. —  Любовь —  как 
общая любовь ко всем людям без различия, 
как общечеловеческое свойство, но, без сомне-

* Быть увлекаемым бурей. — Ред.
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8 Если это в вас есть и умножается, то вы не оста
нетесь без успеха и плода в познании Господа на-

ния, лю бовь христианская, а не язы ческая, 
чистая, освящ енная христианством . —  Такова 
эта вы сокая лествица добродетелей, указы вае
мая апостолом; каж дая из этих ступеней облег
чает ш ествие по преды дущ ей, каж дая преды 
дущ ая облегчает ш ествие по последую щ ей. 
С м ы сл  этой духовной лествицы  мож но еще 
лучш е уразуметь, если на ступени ее посм от
реть в обратном  порядке. Блаж енны й  Ф е о ф и 
лакт так разъясняет еще эти  добродетели по 
степеням их значения и соверш енства. « П о к а 
зы вает степени преуспеяния. Н а  первом месте 
вера, так  как она есть основание и опора доб 
ра. Н а  втором  месте добродетель, то  есть де 
ла, ибо без них, как говорит апостол И аков  (2 ,26), 
вера мертва. Далее разум. К акой  ж е разум ? —  
Зн ан и е  сокровенны х тайн Б ож и и х , которое 
доступно не для всякого, но для того только, 
кто постоянно упраж няется в добры х делах. З а  
сим  воздержание, ибо и оно нуж но достигш е
му до означенной меры , чтобы  не возгордился 
величием дара. А  как  при кратковременном  
воздерж ании нельзя упрочить за  собою  дар... 
то долж но превзойти терпение. О н о  произве
дет всё: и благочестие умиротворит, и упова
ние на Б о га  усоверш ит. К  благочестию  присо-



ГЛАВА 1, С ТИ Х И  8—9 417
шего Иисуса Христа. 9 А в ком нет сего, тот слеп, за
крыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.

единяется братолюбие, а ко всему этому лю
бовь, которую апостол Павел почитает полно
тою всех благ (Кол. 3,14) и которая есть такова 
на самом деле» (Феофилакт).

8— 9. Если это, то есть такие свойства 
духовные и добродетели, в вас есть, как дар 
Божий, ставший собственностию вашей духов
ной жизни, и умножается постоянным ду
ховным упражнением в сих свойствах и добро
детелях (ср. Рим. 3, 20; 6, 1; 2 Сол. 1, 3), то вы 
не останетесь без успеха, собственно —  без 
действия, без деятельного участия в успехе, и 
плода; вы возрастите многоразличные добрые 
дела, как плоды на плодоносном дереве, и 
будете достигать все более и более глубокого, 
твердого и обширного познания Господа (ст. 2). —  
Л в ком нет сего, то есть нет в душе и жиз
ни таких свойств и добродетелей, то это пока
зывает, что таковой слеп, хотя, как и те лже
учители, думает и уверен, что видит; тот не 
знает ни себя самого, ни Бога, ни Христа,—  
тот ходит во тьме (ср. 1 Ин. 2, 9, 11; Апок. 3, 17; 
Притч. 4, 19). —  Закрыл глаза: греческое сло
во означает собственно человека, который мо
жет видеть только вблизи (близорукий) и ко
торый смежает глаза, чтобы видеть предметы
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10 Посему, братия, более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание; так поступая, ни
когда не преткнетесь, 11 ибо таким образом откро
ется вам свободный вход в вечное Царство Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа.

вдаль, следовательно —  человек, которы й худо 
видит и вдали, и вблизи, слепой и в отнош ении 
к  настоящ ему, и в отнош ении к  будущ ему, а 
равно и человек, которы й намеренно заж м урил 
глаза духовны е, чтобы  не видеть духовного 
света истины , так  как истина ему неприятна, не 
нравится —  противна. Таковой не только слеп, 
но и забы вчив, не только не видит, но и забы 
вает, что видел преж де, именно —  забыл об 
очищении прежних грехов своих. В  купели 
крещ ения чрез возрож дение омывается, или 
очищ ается, скверна греховная верою  во И и су са  
Х р и ста , снимается с человека вина за  грех и 
первородный, и произвольны й, —  и он, оправ
давш ись пред Б о гом , делается чист и праведен, 
или оправдан, пред Богом ; чрез таинство пока
яния такж е очищ ается человек от всякой  гре
ховной скверны  верою  во Х р и с т а  и становится 
вновь чисты м  и непорочным пред Б о гом . Тот, 
кто забы вает об этом  очищ ении преж них гре
хов, является вновь неочищ енны м, неприми- 
ренны м с Б о гом , неоправданным.
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10— 11. Братия: такое приветствие не 
встречается в первом послании апостола; там 
употребляется приветствие —  возлюбленные 
(2,11). —  Старайтесь (ст. 5) делать твердым, 
благоуспешным, не только в отношении к вам 
самим, но и в отношении к Богу, так как бла- 
гопоспешается сие не только со стороны Бога, 
но и со стороны нас, ваше звание и избрание: 
понятия почти одинаковые; по предведению 
Божию и предопределению Его воли соверша
ется призвание в Царство Божие верующих и 
избрание их из среды всех прочих людей (см. 
прим. к 1 Пет. 1, 1— 2; 2, 4, 6, 9; Рим. 9, И; И, 5, 
7, 28; 1 Сол. 1, 4). —  Так поступая, то есть со
образно с указанными свойствами и доброде
телями (ср. Феофилакт) действуя в вашей 
жизни (ст. 5 и далее), никогда не преткне
тесь: не споткнетесь и не упадете. Апостол 
Иаков говорит, что мы все много согрешаем 
или, точнее, претыкаемся (3, 2); но апостол 
Петр говорит о таких преткновениях, когда 
претыкающийся не только падает, но, упав, 
лежит, когда от благодати Божией совершенно 
отпадает, что и бывает с некоторыми (Евр. 10, 
25— 31). Апостол уверяет, что таким преткно
вением не преткнутся его читатели, если твердо 
сохранят свое звание и избрание и будут ис
полнять вышеуказанные им добродетели.—
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12 Для того я никогда не перестану напоминать вам 
о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоя
щей истине. 13 Справедливым же почитаю, доколе 
нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас

«П рим ечай , как  преж де апостол хотел побу
дить страхом  —  приш ествием С уд и и , а теперь 
убеж дает обещ анием благ —  входом  в вечное 
Ц ар ство  Бож ие»  (Ф еоф и лакт). Ибо таким 
образом откроется вам свободный вход, 
точнее, обильно приложится* вам вход в вечное 
Царство; слово обильно соответствует слову 
умножается в стихе 8 -м ; слово —  приложит
ся (или откроется) соответствует слову пока
жите (или прилож ите), так что, по связи  речи, 
см ы сл  сего стиха  вы йдет такой: если вы  обиль
но покаж ете в себе указанны е выш е доброде
тели и качества духовны е, то  и Б о г  обильно, 
или ш ироко, откроет вам дверь, или вход, в 
вечное Ц арство . К а к  скоро станет благоуспеш 
но бьггь ваше звание и избрание и будут и зо 
биловать в вас свойства и добродетели, к  ко то 
ры м  вы  призваны  и избраны , то ш ирокий  вход 
вам откроется в Ц арство  Х ри стово , или Ц а р ст 
во Бож ие. В  первом послании апостола не 
употребляется выраж ение Царство Х р и стово ; 
оно заменяется там выражением наследие (1 Пет. 
1, 4; 3, 7, 9).

* Обильно приподастся (церк.-слав.). — Ред.
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напоминанием, 14 зная, что скоро должен оставить 
храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос от
крыл мне. '5 Буду же стараться, чтобы вы и после 
моего отшествия всегда приводили это на память.

12— 15. Связь речи такова: чтобы вы могли 
и сумели достигнуть сей (указанной в предше
ствующих стихах) цели, я не перестану напо
минать вам о сем, тем более что кончина моя 
близко. В этих словах (ст. 12— 14), по-видимо- 
му, указывается и сущность, и цель послания. 
Цель эта —  не догматическое учение и не оп
ровержение лжеучения лжеучителей, главным 
образом, но утверждение и укрепление в доб
родетельной жизни и добрых нравах, две же 
предшествующие цели —  более побочные, хотя 
имеют весьма важное значение в послании. 
Главное средство к таковому утверждению и 
укреплению есть живое познание Бога и Хри
ста (1, 2; 1 Ин. 2, 3—4). —  Никогда не пе
рестану: усиленное выражение заботливости 
апостола о том, чтобы напоминать его духов
ным чадам о том, что составляет его главную 
заботу о них. —  Знаете, и утверждены: ис
тина вам уже проповедана (1 Пет. 1,12), и вы ее 
приняли и убеждены в ней, именно —  насто
ящая истина, подлинная и точная, не такая, 
какую проповедуют лжеучители, нередко увле
кая неопытных и неискусных в дознании на
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стоящей истины. —  В сей телесной храмине, 
или палатке: так называется тело, как жилище 
души, —  образ, употребляемый, кроме рас
сматриваемого места, у апостола Павла (2 Кор. 
5,1) и в Ветхом Завете (Ис. 38,12; Прем. 9,15). 
Представляется, что душа при жизни настоя
щей живет в теле, как человек в жилище, или 
доме, или палатке, а при смерти как бы выхо
дит из этого жилища, отходя в другой мир. 
Этим образным выражением означается бес
смертие души человеческой при смертности 
тела, кратковременность пребывания ее в теле 
и легкость ее отхода из этой жизни. Особенно 
силен образ палатки, а не дома, который обык
новенно более прочен и в котором долго можно 
жить; палатка —  подвижное жилище, снял, ра
зобрал —  и нет ее. Так и с телом, когда вышла 
из него душа, —  разрешилось быстро на со
ставные части и предалось тлению —  и нет 
палатки. Этим же образным выражением обо
значается то, что христиане, да и вообще все 
люди, —  странники и пришельцы на земле, у 
которых и дбма-то прочного нет, а есть только 
временная палатка или шатер. Возбуждать 
вас: усиленное выражение; не только будить, 
но возбуждать —  усиленно будить, как за
спавшегося человека; означается не только прос
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той сон, но сонливость, разумеется духовно
нравственная сонливость, или беспечность, от 
которой и предостерегает своих читателей апо
стол. —  Скоро должен оставить и проч.: см. 
стих 13. Как и Господь и проч.: Господь, по 
сказанию евангелиста Иоанна (21,18— 19), при- 
кровенно предуказал Петру род его смерти —  
распятие на кресте, когда он достигнет стар
ческого возраста. Теперь этот возраст для Пет
ра наступил, и предречение Господа могло по
следовать вскоре (внезапно или в непродолжи
тельном времени, ср. Лк. 18, 8; Апок. 1 ,1); но, 
по-видимому, апостол надеялся получить осо
бенное откровение о наступлении кончины его, 
как то, по-видимому, было и с апостолом Пав
лом (2 Тим. 4, 6), и, по свидетельству истории, 
с некоторыми из великих мужей Церкви, Кип- 
рианом, Златоустом. —  Оставить храмину 
мою: точнее —  огложемте* храмины, или па
латки. Образ заимствован или от того, как 
снимают с себя одежду, или от палатки, кото
рую свертывают, когда хотят переносить ее, 
переселяясь на другое место. В следующем 
стихе (15) апостол обозначает смерть свою как 
отшествие, как и Господь указал на нее, го
воря, что Он идет ко Отцу (Ин. 14, 2 и далее, ср.

* Отложение телесе моего (церк.-слав.). —  Ред.



424 ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Госпо
да нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным бас
ням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17 Ибо 
Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от

прим.), —  доказательство, с каким спокойстви
ем и Учитель, и ученик шли на насильствен
ную, страшную и позорную тогда смерть на 
кресте. «Некоторые понимают это (изречение 
ст. 15) с такою перестановкою слов: буду ста
раться и после моего отшествия иметь вас 
всегда, то есть каждодневно и непрерывно 
вспоминать, —  и отсюда выводят мысль, что 
святые и по смерти помнят оставшихся здесь и 
молятся за живущих. Справедливость сего 
каждодневно усматривают те, которые призы
вают Божественную благодать молитвами свя
тых. Так понимают одни, но другие понимают 
иначе. Последние читают и понимают сей стих 
просто: буду стараться, чтобы вы и после мо
его отшествия всегда помнили это, то есть мы 
непрерывно повторяем вам одно и то же для 
того, чтобы обратить вам это в привычку, 
чтобы вы чрез постоянное и неизменное усво
ение сего избавились от обвинения в непослу
шании и незнании, но и после смерти моей 
завещание о сем хранили твердо и неизменно» 
(Феофилакт).
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велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла
говоление. 18 И этот глас, принесшийся с небес, мы 
слышали, будучи с Ним на святой горе.

16— 18. Ибо мы возвестили и проч.: апо
стол говорит о себе и в лице своем о прочих 
апостолах Христовых; мы —  я, Петр, и купно 
со мною все наши соученики Господа (ср. Ин.
1, 14). —  Возвестили отчасти в изустной про
поведи, отчасти в писаниях, сам Петр, напри
мер, в первом своем послании (1 Пет. 1, 7, 18;
2, 4, 21; 3, 18 и далее; 4, 7, 13); если к тому вре
мени уже написаны были первые три Еванге
лия, то главным образом в них возвещены 
были апостолами сила и пришествие Господа 
Иисуса. Выражения сила и пришествие оз
начают сущность Его служения и действий 
(как они указаны в 1 Пет. 3, 18 и далее). Поня
тие силы обнимает здесь всю полноту и богат
ство Его жизни и деятельности, все обилие и 
сокровище пребывающей в Нем Божественной 
силы, Его чудотворные действия, Его власть 
над умами и сердцами людей, Его воскресение, 
сошествие во ад, вознесение, господство над 
всем миром. —  Пришествие: прибытие, явле
ние, —  первое и второе, бывшее и будущее, —  
явление Его во плоти в уничижении и в славе
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и величии. Апостол, по-видимому, потому го
ворит о силе и пришествии Христовом, что 
лжеучители именно отрицали силу и прише
ствие Господа Иисуса Сына Божия. Не хит
росплетенным басням последуя: басни, или 
сказки, —  вымышленные фантазиею истории, 
или лживые повествования, имеющие вид, или 
тень, истины; хитросплетенные —  в проти
воположность простой правде. Апостол Павел 
называет подобные фантазии негодными и ба
бьими баснями (1 Тим. 4, 7; ср. 1 , 4). Вероятно, 
так характеризуются фантастические измыш
ления лжеучителей, начавшие развиваться уже 
и во времена апостольские, но особенно раз
вившиеся во II веке у так называемых гности
ков. —  Быв очевидцами: следовательно, сви
детелями вполне достоверными, в противопо
ложность бредням лжеучителей, измышляю
щих свои фантастические истории. Величия и 
вместе силы, какая обычно выражается в вели
чии и которого были очевидцами и все апосто
лы, но особенно самые приближенные ко Хрис
ту. «Требуя со стороны верующих строгого 
внимания к своему благовествованию и долго 
настаивая на этом, хотя они знают и не раз 
слышали, апостол говорит теперь: не напрасно 
я останавливаюсь на этом, но потому, что со
знаю всю важность этого. Почему же? Пото
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му, что, когда мы возвещали вам силу и при
шествие Господа, мы не пользовались челове
ческою мудростию в отношении к вам и не 
обольщали вашего слуха красноречием, как 
язычники и еретики. Ибо язычники обольща
ют красотою и поэмами, а еретики —  вымыс
лами (вероятно, они уже начинали и тогда по
являться). Ничего такого нельзя подозревать в 
нас. Ибо мы преподали вам учение словом не 
обработанным, как и Павел говорит коринфя
нам (1 Кор. 2, 4,13), и преподали то, что своими 
глазами видели, когда вместе с Ним восходили 
на святую гору» (Феофилакт). Ибо Он и 
проч.: кратко указывается на историю преоб
ражения Господня на горе Фавор, о которой 
подробно повествуют евангелисты Матфей (17, 
1 и далее), Марк (9, 2 и далее) и Лука (9, 28 и 
далее). Это событие указывается апостолом как 
один из примеров, в котором явилось величие 
Господа, пример, один из самых разительных. 
Все это —  не сон, не видение, не измышление 
праздного воображения, но истина, которую 
три апостола, три свидетеля —  очевидцы, сами 
видели, и слышали, и осязали. С особенною 
силою и выразительностью апостол указывает 
здесь на глас с неба, повторяя с настоятельно
стью, что этот глас они сами слышали (см. 
прим. к Мф. 17, 5— 6 и парал.).
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19 И притом мы имеем вернейшее пророческое сло
во; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 
как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе 
не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших,

19. Мы —  вы: мы, возвестившие вам ис
тинное учение Христово, слышавшие при пре
ображении глас с неба и имеющие вместе с 
вами вернейшее пророческое слово; вы, внима
ющие нашему учению о Христе и так же вмес
те с нами имеющие пророческое слово. Мы 
имеем, или обладаем, ибо вместе со всеми вет
хозаветными и новозаветными верующими по
лучили пророчество, или слово пророческое, 
как драгоценный дар и наследие от Самого 
Бога. —  Пророческое слово: под этим выра
жением разумеется не только в тесном смысле 
пророческое слово, или пророческие речи, или 
пророческие книги ветхозаветных пророков, 
заключенные в каноне, или составе, священ
ных книг, но все ветхозаветные книги Священ
ного Писания Ветхого Завета, как одно слово 
Божие, как письменное откровение Божие, 
данное в руководство ветхозаветным и новоза
ветным верующим (Рим. 3, 2), так как все свя
щенные книги, не только собственно пророче
ские, в тесном смысле, но и исторические, и 
учительные, написаны богодухновенными му
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жами и, в этом смысле, пророками. Мы, ново
заветные верующие, кроме пророческого сло
ва, имеем еще апостольское слово, так же 
вернейшее, как Богом дарованное людям, как 
новое Божественное откровение, изложенное в 
письмени по внушению от Святого Духа; но 
для верующих из иудеев, для которых по пре
имуществу писал это послание апостол, ветхо
заветное пророческое слово имело более важ
ное и решительное для веры и жизни значение, 
как уже утвержденное, непререкаемое слово 
Божие, состав же новозаветных писаний еще 
не был вполне утвержден, как такой канон ве
ры, каковым был канон ветхозаветных писа
ний. —  Пророческое слово апостол называет 
вернейшим, не просто верным, но более вер
ным сравнительно (степень сравнительная, а 
не превосходная). С  чем, с каким другим сло
вом, сравнивается здесь пророческое слово как 
вернейшее? Иногда сравнительная степень 
употребляется вместо или просто положитель
ной, или превосходной —  безразлично. Но 
здесь, по-видимому, не безразлично употреб
лено слово, а выражает точное обозначение. 
Нет сомнения, что пророческое слово называ
ется более верным не сравнительно с хитро
сплетенными баснями, о которых выше говорит 
апостол (ст. 16), ибо этих последних совершен
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но нельзя сравнивать с пророческим словом, 
как более верным, так как последние совсем не 
верны и не заслуживают никакого вероятия. 
Без сомнения, более верным могло быть назва
но пророческое слово сравнительно с верней
шим,, каковым только и может быть слово 
апостольское, и кажется всего вероятнее, что 
апостол сравнительною степенью здесь при
кровенно обозначил превосходную степень сло
ва апостольского сравнительно с словом проро
ческим; прикровенно, а не ясно потому, что 
читатели послания, особенно из евреев, не мог
ли еще вместить в своей мысли превосходства 
слова апостольского пред словом ветхозаветно
го пророчества. На это указывает, как увидим 
далее, образно и превосходство света христи
анства пред примраком дохристианского со
знания (взойдет утренняя звезда в серд
цах). Примечательно, что пророческому слову 
Сам Господь давал в этом отношении преиму
щество пред словом учеников и учениц Своих 
(ср. Лк. 24, 44 и далее). Менее вероятно объяс
нение (хотя некоторые и держатся его, напри
мер Экумений), что более верным, или верней
шим, слово пророческое называется в рассмат
риваемом месте потому, что здесь истина обе
тования пророчества сравнивается с исполне
нием оного, в том смысле, что пророческое
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слово стало более верным в исполнении, чем 
было со времени изречения оного, еще не ис
полнившегося. Более остроумное и натянутое, 
чем строго точное объяснение, хотя мысль сама 
по себе верна, что пророчество со времени 
изречения оного становится все более и более 
верным, в смысле ясности оного, вследствие 
объяснения оного событиями. Для нас, христи
ан, и пророческое, и апостольское слово равно 
вернейшее слово, как равно истинное слово 
Божие, изреченное и написанное по вдохнове
нию от Святого Духа и составляющее основа
ние Церкви Христовой. —  Вы хорошо дела
ете, что обращаетесь к нему, или, точ
нее, —  внимаете ему, не оставляете его втуне, 
но внимательно относитесь к нему, его читаете, 
слушаете, о нем размышляете; хорошо вы это 
делаете, ибо чрез это слово говорит с вами 
Бог, поучает вас, вразумляет, просвещает, уте
шает и как бы перстом начертывает его на 
скрижалях вашего сердца. —  Как к светиль
нику, сияющему в темном месте: сравни
вая слово пророческое со светильником, изре
чение апостола выражает, во-первых, чистоту 
слова, так как оно, изреченное и провещенное 
Богом, содержит чистое учение Божие; во- 
вторых, ясность и вразумительность его, так 
как оно содержит в ясности все истины, необ
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ходимые для спасения, хотя по самому харак
теру своему, как слово пророческое, имеет и 
содержит некоторую прикровенность; в-треть
их, силу просвещать, очищать и освящать (Евр. 
4, 12) вместе с тем; но, в-четвертых, силу су
дящую, на образном языке —  попаляющую, 
сожигающую и тем очищающую все нечистое, 
суетное и ложное в сердце. В темном месте, 
пока не начнет и проч.: прекрасное наглядное 
и выразительное сравнение. Сердце человече
ское в его духовном неведении, в его грехе и 
нравственной нечистоте, в его ослеплении пред
ставляется погруженным во тьму. В этой тьме, 
или темном месте, каковым представляется для 
него весь мир, светится для сердца человече
ского слово пророческое (а равно и апостоль
ское), как светильник, как путеводный светоч 
в этой облегающей его ночи греха, при помощи 
которого и можно только опознаться в этой 
непроглядной тьме греха и неведения, в этом 
темном царстве. В темном сердце человека нет 
ни мира, ни радости, ни утешения, ни отрады, 
ни любви к Богу и к предметам божественным, 
темнота и беспорядок во всех духовных силах 
и способностях, духовное состояние сердца 
мрачно; светоч слова пророческого пока до 
времени не силен рассеять тьму, и сердце по
гружено в духовный сон греха и неведения. Но
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вот при светильнике слова Божия, пророческо
го, равно как и апостольского, по действию 
благодати Божией, человек мало-помалу начи
нает сознавать свое греховное состояние, в его 
сердце начинает рассветать день, он мало- 
помалу стряхивает с себя греховную сонли
вость, в его совести начинает рассветать свет 
правды и святости Божией. Затем, после про
буждения от греховного сна, когда начинается 
рассвет дня, в сердце возрождающегося духов
ного человека восходит утренняя звезда, пред
вестница начавшегося дня; по милости Божией 
духовная деятельность человека усиливается, 
более глубокое, более ясное и совершенное по
знание Христова учения и животворного нача
ла жизни развивается и укрепляется, и человек 
начинает жить во свете жизни Христовой, 
полноты которой достигает в невечернем дне 
Царствия Христова. Так совершается течение 
жизни возрождающегося и возрожденного че
ловека и переход от смерти в живот (ср. Рим. 
13,12; 2 Кор. 4, 6; Еф. 5,14). Речь о пророческом 
слове, равно как и об апостольском, имеет при
ложение, общее как к ветхозаветным, так и к 
новозаветным; оно —  светильник в сердце до 
рассвета дня и до воссияния утренней зари для 
всех верующих во все времена и во всех мес
тах; но ближайшее приложение это слово, без
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сомнения, имеет к первым читателям послания, 
и речь о пророческом слове имеет в виду 
прежде всего их. Хотя они, по слову апостола, 
и знают истину и утверждены в ней (ст. 12), 
но имеют нужду в возбуждении напоминани
ем (ст. 13). В большинстве и в общем они име
ют похвалу (ст. 8), но совершенства еще не до
стигли; пробудились уже от сна, заметили уже 
рассвет дня, увидели уже утреннюю звезду, но 
полный день для них еще впереди; они еще в 
преддверии храма и во храме, но не во святи
лище, они имеют начала истины, с доверием 
относятся и к внешним свидетельствам очевид
цев истины, и к пророческому слову, но еще не 
достигли живого познания истины и внутренне
го общения во Христе, еще в утре, а не в по
лудни. —  «Внимая, говорит (апостол), сим ска
заниям пророков, вы не обманетесь в своей 
надежде. Ибо в свое время они оправдаются 
самыми делами, которые и назвал апостол 
днем, продолжая переносную речь, ибо тут же 
сказал о светильнике, о темном месте, которое 
и есть ночь. Итак, когда, говорит, наступит 
день, то есть явление событий, тогда в сердцах 
ваших взойдет утренняя звезда, то есть при
шествие Христово, предвозвещенное пророка
ми, и как истинный свет осветит сердца ваши» 
(Феофилакт). Утренней звездой, светлой,
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20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в 
Писании нельзя разрешить самому собою.

называет Себя Сам Христос (Апок. 22, 16), в 
том смысле, что Он возвещает восход вечного 
солнца в вечном дне нескончаемой вечности.

20. С похвалою за внимательность к проро
ческому слову апостол соединяет указание на 
то, как произошло это пророческое слово и как 
оно должно быть разрешаемо, или толкуемо, в 
том же духе, в каком произошло. —  Зная : вы 
поступаете хорошо, зная, или имея познание, о 
значении и важности пророческого слова в этом 
отношении (ср. тот же оборот речи 1 Пет. 1,18). —  
Прежде всего: не относительно ко времени, но 
относительно к важности предмета речи (ср. 
подобный оборот речи 1 Тим. 2 ,1). —  Никакого 
пророчества в Писании и проч.: буквальнее 
в славянском —  всякое, или все (ср. 2 Тим. 3 ,16) 
пророчество книжное (заключенное, или со
держащееся, в книге, в Писании, или в книге 
Священного Писания) по своему сказанию (или 
истолкованию) не бывает. Под именем проро
чества здесь разумеется очевидно то же проро
ческое слово, которое обозначено и в предше
ствующем стихе, но, по-видимому, в более тес
ном значении, не как пророческая книга и со
вокупность книг Священного Писания Ветхого
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Завета, как всецелого слова Божия, а как про
рочество, или то или другое пророческое изре
чение в книге; почему апостол и выражается 
здесь так —  пророчество, тогда как в пред
шествующем стихе выразился —  пророческое 
слово. Эта частность может иметь значение 
для разъяснения понятия разрешения, или ис
толкования, пророчества в этом стихе. —  Про
рочество книжное: или заключенное в книгу; 
по-видимому, этим словом апостол имел в виду 
обозначить истинность пророчества в противо
положность прорицательным изречениям лож
ного пророчества, которые выше он назвал хи
тросплетенными баснями (ст. 16). —  Нельзя 
разрешить самому собою, —  по своему ска
занию не бывает, разрешить —  значит изъяс
нить, истолковать, частнее —  разгадать зага
дочное (Мк. 4, 34). По своему сказанию, —  по 
чьему сказанию, или разрешению, разгадке? 
Или по разрешению самого загадочного изре
чения (пророчества книжного), или того, кому 
предлагается разрешение, самого разрешаю
щего, или толкующего, человека; в первом слу
чае имеется в виду при изъяснении, или сказа
нии, самое содержание пророчества толкуемого, 
во втором —  толкование толкующего. В пер
вом случае выражение значит: толкуемого 
нельзя разрешить, или истолковать, самого по
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себе; в последнем —  толкуемого толкующий 
сам по себе разрешить, или истолковать, не 
может. В том и другом случае для разрешения, 
или истолкования, пророчества нужно посред
ство, или посредник. Таким посредником слу
жит или Сам Бог, вдохновляющий пророка, 
или сам пророк вдохновляемый. Смысл изре
чения будет такой: никакого пророчества в 
Писании разрешить самому по себе никому 
нельзя, кроме Самого Бога или пророка; если 
Бог или сам пророк не истолкуют пророчества, 
то его никто не истолкует, оно останется не 
истолкованным, не разрешенным. Бог же Сам 
истолковывает пророчество или непосредствен
но чрез самого пророка, или других пророков, 
или чрез исполнение пророчества в событиях, 
которые могут быть понимаемы и толкуемы и 
всеми людьми, внимающими путям Промысла 
Божия в истории. Относительно сих послед
них, то есть всех толкователей пророческого 
слова, или вообще пророчества, должно ска
зать, что для них посредством, или посредни
ком, при толковании может быть только само 
пророческое слово в обширном смысле, как 
вообще пророческое откровение Божие в слове 
или в Писании Священном, то есть вообще 
говоря, что Священное Писание должно быть 
толкуемо самим Священным Писанием, конеч-
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но под руководством Церкви ветхозаветной и 
новозаветной. Пророческое слово вообще, как 
и апостольское, не может быть предоставлено 
произволу толковника или изъяснению всякого 
читателя, иначе не будет никакой твердости и 
верности во мнении и толковании вернейшего 
слова. Доказательством истинности такого по
ложения служит и дальнейшее изречение апо
стола о пророческом слове, что начало и ко
рень пророчества —  во вдохновении от Духа 
Святого (ст. 21), следовательно, как происхож
дение пророческого слова от Духа Святого, 
так и толкование его должно быть под руко
водством Святого Духа, то есть самого слова 
Божия или Священного Писания. Даже можно 
сказать, что в рассматриваемом изречении (что 
никакого пророчества в Писании нельзя разре
шать самому себе) речь идет, в сущности, не 
столько о разрешении, или истолковании, про
рочества, сколько о происхождении пророче
ства, как это ясно видно из 21-го стиха, так 
что силу объясняемого стиха можно бы выра
зить так: по своему происхождению пророче
ство в Писании не подлежит изъяснению, или 
разрешению, само собою, ибо (ст. 21) пророче
ство никогда не было произносимо по воле 
человеческой; оно было невольное, Богом вдох-
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21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым.

новенное, —  от Духа Божия оно должно быть 
и разрешаемо, или толкуемо.

21. Этот стих составляет ближайшее обо
снование предшествующего изречения, как от
рицательное, так и положительное. —  Выра
жение —  по воле человеческой соответствует 
выражению предшествующего стиха —  по сво
ему сказанию. По воле человеческой —  то же, 
что по произволу человеческому, в противопо
ложность непоколебимости, или твердости, ис
тины, изрекаемой Духом Божиим. Смысл та
кой: истинное пророчество никогда не было 
порождением личного произвола произносив
шего пророчество пророка, как то обыкновенно 
было у пророков ложных и у языческих прори
цателей. Пророки понимали, что и о чем вну
шал им дух пророческий, однако не так ясно и 
точно, как все в частности исполнилось... Апо
стол объясняет, почему пророки не истолковы
вали своих изречений, и вместе показывает 
отличие истинного пророчества от бесовского и 
вымышленного, какое принимается и у ерети
ков... «Пророки получают пророчество от Бо
га, но не как они хотят, а как действует Дух
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Божий; они сознавали и уразумевали ниспосы
лаемое им пророческое слово, но объяснения 
его не делали» (Феофилакт). Не было про
износимо: не приносилось; здесь употреблено 
то же греческое слово, которое употреблено в 
стихах 17-м и 18-м, о принесшемся ко Хрис
ту от велелепной славы гласе на Фаворской 
горе. Таковой глас принесся с небес от Бога 
Отца ко Христу, и пророческое слово пред
ставляется здесь приносящимся пророку с неба 
от Бога; значит, и это последнее есть подлин
ное и истинное слово Божие, как подлинное и 
истинное слово Божие было во гласе Бога О т
ца ко Христу на горе Фаворской. —  Изрека
ли оное: речь идет не о разговорной только 
речи, но и о письменном слове, то есть о 
писаниях пророческих. Из этого изречения 
ясно видно, что слово пророческое, как писан
ное, так и изустное, есть истинное слово Бо
жие, вдохновенное от Святого Духа, как по 
содержанию самому, так не менее того и по 
самой внешней форме. —  Святые Божии че
ловеки (ср. 1 Тим. 6, И), будучи движимы Д у 
хом Святым, или носимы, уносимы, восхи
щаемы (ср. Ин. 3, 8). Дух Святой восхищал, 
уносил их невольно, независимо от их воли и 
желания, но по Его всемогущей и всесильной 
воле, так что они не могли, если бы и хотели,
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идти против его желания. Пророки были, та
ким образом, страдательными орудиями Духа 
Святого, Который властно распоряжался их 
умом и словом, впрочем, с полным и ясным 
сознанием они изрекали и писали то, что пове
левал им Дух. Они отнюдь не были и не могли 
быть бессознательными орудиями, каковыми 
были, например, прорицатели языческие, на
против, их сознание под действием Святого 
Духа было просветлено, очищено и возвыше
но, так что сознание их действовало в них в 
высшей или высочайшей степени. Конечно, они 
не всё знали, а только то, что открывал им Дух 
и сколько открывал. Если Он открывал им 
ясно, то и они изрекали или записывали ясно; 
если изречения самые Духа были прикровен- 
ны, то они и изрекали или записывали прикро- 
венно, почему тот же апостол и говорит, что 
пророки изыскивали и исследовали то, что от
носилось, например, ко Христу, изыскивая, на 
которое и на какое время указывал сущий в 
них Дух Христов (1 Пет. 1, 10—И). «Что про
роки во время действия в них Духа Божия 
сознавали, что им ниспосылается слово от Духа 
Божия, видно из того, что они подчинялись до
бровольно и что хотели, то высказывали, а 
чего не хотели, о том умалчивали. У лжепроро
ков не так. Они во время действия не владели
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сознанием, но, приведенные в неистовство, как 
пьяные, не знали, что с ними происходило... 
Пророки прорицали не в исступлении, что вид
но из следующего: пророки Ветхого и Нового 
завета пророчествовали одним Духом. Апостол 
Павел говорит: если другому из сидящих будет 
откровение, то первый молчи (1 Кор. 14, 30). 
Отселе ясно, что пророки добровольно проро
чествовали, оставаясь в естественном состоя
нии. Посему, когда вставал другой вдохновен
ный, прежде говорившему повелевалось мол
чать, чего никто не найдет в беснующихся; ибо 
как будет молчать тот, кто сам не знает, что 
делает» (Феофилакт). Все это изречение со
держит в себе ясное и твердое доказательство 
полной и непререкаемой истинности всего Свя
щенного Писания. Из него же вытекает необ
ходимо заключение, что и толковать его нужно 
не произвольно, но в смысле самого Писания, 
вдохновленного Духом Святым.



Гл ав а  2
Лжепророки и лжеучители (1—3). Примеры Божествен
ного наказания (4—9). Подробнейш ая характеристика лже
учителей (10—15). Пример Валаама (15—16). Продолжение 

характеристики (17—19). Горе им (20—22).

1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут 
лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвер- 
гаясь искупившего их Господа, навлекут сами на се
бя скорую погибель.

1. Отселе начинается у апостола сильное 
слово против лжеучителей, которые отчасти 
уже появились в тех христианских обществах, 
к которым написано и отправлено это посла
ние, а вероятно, и в некоторых других, о чем 
сведения имел и апостол, и читатели его, отча
сти же еще появятся, как предвидел апостол, и 
в непродолжительном времени. Переход к речи 
о лжеучителях от предшествующей речи о про
роках таков: пророки в народе Божием изре
кали слово Божие по воле Божией, и потому 
слово их, или учение, было непререкаемо ис
тинно, как слово Божие; но наряду с ними, 
этими святыми людьми, были и ложные про
роки, которых Бог не посылал и которых уче
ние, или слово, было ложное. Так и в среде 
христиан появятся, и уже появились, лжеучи
тели, которых учение не истинно, не от Бога и 
не от Христа. —  Лжепророки (ср. Мф. 7, 15; 
24, 11 и прим.): это люди, выдававшие себя за
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истинных пророков —  чрезвычайных послан
ников Божиих, не будучи сами таковыми. О т
личительные черты их характера следующие: 
они уверяют других, не имея на то доказа
тельств, что Бог послал их возвещать волю 
Его людям, тогда как Бог не посылал их (Иер. 
23, 21; 27, 15); они обольщают народ, обещая 
лживо от лица Бога мир и безопасность, тогда 
как мира и безопасности нет (Иез. 13, 3 и далее); 
они отчасти обманывают народ доверием к 
храмовому внешнему богослужению, а отчасти 
грубо ведут его к безбожию, сами не веруя Бо
гу и закону Его (Иер. 7, 4); они ненавидели и 
оскорбляли истинных пророков и подстрекали 
народ к убийству их (Иер. 26, 8, И; ср. Мф. 
23,37). Лжепророки нередко появлялись в наро
де еврейском; еще Моисей упоминает о них (ср. 
Втор. 13, 1— 5; 18, 20 и далее). Особенно они ум
ножились около времени плена Вавилонского. 
Сам Господь предсказал, что в Его Церкви по
явятся лжепророки (Мф. 24, И и прим.), как по
том и действительно появились таковые (Деян. 
20, 30; 1 Ин. 4, 1). Апостол, впрочем, называет 
таковых лжепророков не этим именно названи
ем, а лжеучителями, что, впрочем, имеет то 
же значение, ибо и лжепророки —  лжеучители 
и лжеучители —  лжепророки; первое характе
ризует более ветхозаветное воззрение, послед
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нее —  новозаветное. «Именем пророчества, 
обще придаваемого и пророкам и лжеучителям, 
предостерегали верующих, чтобы не внимали 
лжепророкам» (Феофилакт). Апостол Павел 
называет их еще характерно лжесловесника- 
ми (1 Тим. 4, 2). Это люди, которые учат не то
му, чему учит истинное слово Божие, или Свя
щенное Писание, но повреждают, или искажа
ют, перетолковывая оное и влагая в него дру
гой смысл и значение (2 Кор. 2, 17). Отвергнув 
и исказив истинное апостольское учение, они 
введут среди вас пагубные ереси, или разде
ления, в тех или других пунктах учения (ср. 
Деян. 5, 17). Таковые разделения называются 
пагубными потому, что если они касаются ос
новных пунктов учения христианского, то ве
дут в погибель, или пагубу для вечной жизни, 
как отвергающие или извращающие те или 
другие истины учения, и потому, что они про
изводят пагубные нестроения, распри и раздо
ры в среде общества; они пагубны и отдельно 
для каждого, и обще для всех (ср. ст. 2, 3). —  
Отвергаясь: или отрицаясь и отрицая (ср. Мф. 
10, 33). Такое отрицание, или отвержение, про
исходит в сердце и уме чрез неверие, в устах —  
чрез злословие или неискреннее, или непра
вильное исповедание и на деле —  чрез нехрис
тианский образ жизни и поведение. Противо-
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2 И многие последуют их разврату, и через них путь 
истины будет в поношении. 3 И из любостяжания

положное сему действию отрицания есть дей
ствие исповедания и сердцем, и устами, и де
лом, или жизнию (ср. Рим. 10, 10; 1 Кор. 12, 3; 
2 Тим. 1, 12; 1 Тим. 6, 12). Здесь разумеется не 
такое полное и всецелое отрицание, или отвер
жение, Христа, чтобы отрицалось Его месси
анское достоинство и не признавался Он ис
тинным Богом, в каком случае таковые лже
учители не были бы христианами, находились 
бы вне Церкви, тогда как по связи речи они 
считались и считали себя в единении с Церко- 
вию; разумеется здесь отрицание как перетол
кование, или извращение, догмата искупления, 
как его исповедует Церковь. Они, может быть, 
и вероятно, считали себя христианами, но лже
учением своим они отрицали и отрицались 
Христа, искупившего их и весь мир. Весь мир 
вследствие первородного греха повинен был 
пред Богом и подлежал вечному осуждению, 
но Христос Своею смертию и кровию принес 
умилостивительную за все человечество жерт
ву Богу, или выкупил человечество от греха, 
проклятия и смерти и, таким образом, стал ис
купителем всех (см. прим. к Мф. 20, 28). —  Ско
рую погибель: или временную и вечную
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будут уловлять вас льстивыми словами; суд им дав
но готов, и погибель их не дремлет.

смерть. Погибель эта будет скорая: слово это 
употребляется в смысле или скоро наступить 
имеющей (1, 14), или в смысле внезапно, вдруг 
(Мф. 24, 29) имеющей поразить; по ходу речи 
последнему значению должно быть предпочте
но первое (ср. 2, 3).

2— 3. И  многие последуют и проч.: тако
вые пагубные действия лжеучителей не только 
не останутся без влияния на общество христи
анское, а напротив, многие последуют за 
ними в их лжеучении. Это лжеучение характе
ризуется как разврат, как преданность плот
ским похотям (ст. 18), следовательно, имеет не 
столько теоретический, отвлеченный характер, 
но, главным образом, практический, нравствен
ный, как развратное настроение нравственное, 
как нравственная нечистота. Развратники —  
сами лжеучители и разврату учат своих после
дователей, и чрез них, то есть и самих лжеучи
телей, и их последователей путь истины бу
дет в поношении. Выражение —  путь ис
тины —  выражение ветхозаветное, употреб
лявшееся нередко и перешедшее в Новый За
вет (ср. Быт. 24, 48; Иер. 18, 11; Ам. 8, 14; Деян. 
18, 23) и означающее истинное и правильное
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богопознание и богопочтение. Что путь для пу
тешествующих, то истинное богопознание и 
богопочтение для духовной жизни человека. 
Сам Господь есть путь (Ин. 14, 6; ср. прим.) и 
истина; путем истины должен шествовать и 
христианин в Царство Небесное. Путь не ис
тины, путь лжи и лжеучения, есть путь не 
правый, он не может привести в Царство Не
бесное, Царство истины. Путем лжи и лже
учения в лице лжеучителей и их последовате
лей путь истины бесчестится и поносится, или 
хулится (ср. 1 Пет. 4, 14), так как истина Хрис
това делается у них не истиною и, светлая сама 
в себе, она омрачается ложью и находится, 
таким образом, в поношении. —  Из любостя
жания будут уловлятъ и проч.: внутренним 
побуждением лжеучительской деятельности 
этих учителей будет любостяжательность, не 
просто обогащение, но жадная страсть к обога
щению; она главная цель действования, а про
чее —  только средства. Одно из таких средств 
есть уловление льстивыми словами; таковые, 
как говорит апостол Павел, ласкательством и 
красноречием обольщают сердца простодуш
ных (Рим. 16, 18). —  Льстивыми словами: это 
только у апостола Петра встречающееся выра
жение, означающее сладкословесие, сладко- 
глаголание, мягкое, вкрадчивое красноречие. —
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Уловлять: точнее —  обходить, в смысле обма
нывать, например в покупке и продаже. Все 
выражение обозначает: из жадности к обога
щению обманывать льстивыми речами. —  
«Словом любостяжание показывает (апос
тол), что они приобретают постыдным обра
зом. Ибо любостяжание означает иногда не
справедливость, а иногда вообще гнусность 
приобретения. Почему прилично употребляет 
слово уловлять. Чтобы показать, что они 
совершенно чужды божественного учения, го
ворит, что они употребляют льстивые слова» 
(Феофилакт). Суд им, как непреложное опре
деление Божие, основанное на их нераскаянно
сти, как осуждение на вечную погибель, давно 
готов: точнее, суд, предопределенный им из
давна, не умедлит. Суд им издавна, от вечности 
по предведению Божию предопределенный, из
давна указанный и предсказанный в Ветхом 
Завете пророками и Самим Христом предвоз
вещенный, не медлит и не умедлит в свое вре
мя прийти в исполнение. —  Погибель их (ст. 1) 
не дремлет: оригинальное, только у апостола 
Петра встречающееся выражение. В олицетво
рении представляется погибель, как представ
ляется иногда в таковом же олицетворении 
смерть, дремлющею, в полусне находящеюся 
иногда, а иногда действующею в бодрственном
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4 Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, 
но, связав узами адского мрака, предал блюсти на 
суд для наказания;

состоянии. Когда погибель в дремотном состо
янии, тогда нечестивые (здесь лжеучители) 
бесчинствуют, не ожидая, что погибель сразит 
их, и они пойдут во тьму кромешную; но пусть 
они знают, что погибель не всегда дремлет, а 
когда не дремлет, то она скоро поглощает нече
стивых и их лжеучителей, в свое время. Таким 
образом, все выражение значит, что лжеучите
ли, вводящие пагубные ереси, подвергнутся 
вечной муке (ст. 9).

4. Для указания того, что лжеучителей из
давна ожидает суд и погибель, апостол пред
ставляет три примера такого суда и погибели, с 
обозначением и спасающего действия Божия в 
отношении к праведникам, и с общим заключе
нием на основании этих примеров, что Бог 
знает, как беззаконников судить и благочести
вых избавлять от суда (ст. 9 ). Первый пример 
суда и погибели: суд и погибель согрешивших 
ангелов. —  Бог не пощадил ангелов согре
шивших: строгий, беспощадный суд Бог со
вершил даже, и прежде всего, над теми, отно
сительно которых можно было бы предпола
гать, что они будут пощажены. Если же так 
поступлено с высокопоставленными и некогда
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славою возвеличенными, то не так же ли, или 
даже не строже ли, будет поступлено и с дру
гими, менее значительными существами? —  
Ангелов согрешивших, или падших чрез грех. 
Это духи, созданные от Бога добрыми, но не 
устоявшие в добре и отпадшие от Бога, назы
ваемые в Писании диаволами (ср. Мф. 4,1, 24 и 
прим.). Грех, через который пали эти некогда 
добрые ангелы, не указан точно в Священном 
Писании, и о нем можно только догадываться, 
хотя самый факт падения и греха несомненен. 
Сам Господь говорит о диаволе, что он не ус
тоял в истине и что он лжей, и отец лжи 
(Ин. 8, 44; см. прим.); вот, значит, указание на 
причину падения диавола; он отпал от истины 
и уклонился в ложь. Царство истины закры
лось от него, и ложь стала основанием его и 
жизненным началом; в его внутреннем суще
стве не стало и нет истины, ее заменила у него 
ложь. У святого апостола Павла есть указание, 
что первоначальной причиной падения диавола 
был грех гордости (1 Тим. 3, 6), по которой он 
восстал против Бога и, по догадкам некоторых 
отцов Церкви, именно против Второго Лица 
Пресвятой Троицы, Сына Божия (ср. Евр. 1,6). —  
Связав узами адского мрака: в книге Пре
мудрости Соломоновой (17,17,18, 20), при изоб
ражении египетских казней, говорится, что
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подвергшиеся этим казням (беззаконные) были 
связаны неразрешимыми узами тьмы. Можно 
полагать, что в рассматриваемом месте этот 
образ послужил апостолу для изображения суда 
и наказания ангелов согрешивших. Так как узы 
здесь только образ для обозначения связую
щей силы мрака, то то же, несомненно, и в 
рассматриваемом месте, самый мрак держит их 
связанными и есть для них как бы узы. Как в 
этом месте, так и в послании апостола Иуды 
(ст. 6) употребляется слово мрак, а не тьма, 
глубокая тьма, и в 13-м стихе у Иуды усилен
ное выражение —  мрак тьмы. Если, впрочем, 
узы принимаются здесь и там не в собственном 
смысле, то мрак нужно понимать не в смысле 
только тьмы злобы злых духов, но действи
тельной тьмы и мрака, и связанность, или 
заточение, в котором они находятся, нужно 
разуметь в смысле действительного заточения, 
духовного заключения в узах мрака. Только 
это заточение, или заключение, злых духов не 
есть заточение в каком-либо одном определен
ном месте, и будучи в Тартаре, они могут быть 
и на земле, обольщая людей (1 Пет. 5, 8; Лк. 
8, 31; Деян. 5, 3; 13, 10), подобно тому как пле
ненные могут быть в известной степени сво
бодны в месте их пленения. —  Адского мрака: 
непереводимое по-русски выражение, так как
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и у святого апостола Петра это совершенно 
оригинальное выражение, которое не встреча
ется ни в Ветхом Завете в переводе Семидеся
ти толковников, ни в прочих новозаветных 
книгах в этом виде, равно как и самое слово 
тартар. Тартаром у древних греческих (класси
ческих) писателей называется преисподнее ме
сто под землей, совершенно темное и холодное, 
равнозначительно со словом бездна (Лк. 8, 31), 
тогда как ад есть вообще местопребывание от- 
шедших, или умерших, душ (ср. Лк. 16, 23 и 
прим.), а геенна есть место мучения осужден
ных грешников (ср. Мф. 5, 22 и прим.). —  Пре
дал блюсти на суд для наказания: точ
нее —  предал на суд для мучения. Падшие ан
гелы со времени самого падения мучаются в 
самом своем существе, как отпавшие от источ
ника добра и погрузившиеся в зло; но их ожи
дает в будущем еще окончательный суд, хотя 
они уже были осуждены при падении и непре
станно осуждаются в своей совести, —  и окон
чательное мучение, вечное, хотя и теперь муча
ются. Суд разумеется последний (Мф. 25, 41) и 
мучения вечные. Как убийцы и злодеи заклю
чаются в оковы и сохраняются в заточении до 
произнесения над ними окончательного судеб
ного приговора, так и Бог, свергнув с неба пад
ших ангелов, заключил их в узы мрака, вне
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5 и если не пощадил первого мира, но в восьми ду
шах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, 
когда навел потоп на мир нечестивых; 6 и если го
рода Содомские и Гоморрские, осудив на истребле
ние, превратил в пепел, показав пример будущим

духовного света, радости, утешения и надеж
ды, и в таком состоянии блюдет их на суд ве
ликого дня для окончательного наказания в 
вечном огне. Пребывают ли они в воздухе (Еф. 
6,12), или на земле, или в Тартаре, или на не
бе (Апок. 12,10), искушают ли людей, побеждая 
нечестивых и побеждаясь праведными, —  они 
ждут себе будущего Страшного суда и вечного 
мучения, подобно преступнику, приговоренно
му к смерти и не ожидающему себе никакой 
пощады; так Бог не пощадил и падших ан
гелов.

5. Второй пример наказания нечестивых и 
суда над ними, причем для противоположности 
указывается и на избавление от суда благоче
стивых, как и в следующем третьем приме
ре (ст. 6—9). —  Не пощадил (ср. ст. 4), как 
праведный Судия. —  Первого мира: точнее —  
древнего мира, допотопного, или предпотопно- 
го. Мира вообще, а не человеческого только 
рода, ибо по суду Божию все живое* истребле
но было потопом. —  В восьми душах: Ной,

* Все произрастание земли (Быт. 19, 25). —  Ред.
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нечестивцам, 7 а праведного Лота, утомленного об
ращением между людьми неистово развратными, 
избавил 8 (ибо сей праведник, живя между ними, еже
дневно мучился в праведной душе, видя и слыша де
ла беззаконные) —

его жена, три его сына и три их жены. И в 
первом своем послании (3, 20) апостол вырази
тельно указывает на малое число спасшихся с 
Ноем от потопа, и это малое число противопо
лагается большому числу безбожных, как и 
вообще Писание всегда указывает, что мало 
спасающихся и избранных и в ветхозаветном, и 
в новозаветном домостроительстве спасения. —  
Проповедника правды: он (Ной) один проти
востоял древнему, ему современному, миру, 
возвещал его нравственную порчу и пороч
ность и требовал перемены жизни, или покая
ния. Правда здесь принимается в общем смыс
ле послушания Божественной воле и благочес
тия. —  Навел потоп: повествование об этом 
содержится в книге Бытия гл. 6 и далее.

6 — 8. Третий пример суда и наказания не
честивых и избавления благочестивых, —  со
домляне и Лот. —  Города Содомские и Го
моррские: не только Содом и Гоморра, но и 
прочие города бывшей земли Содомской и Го
моррской, из коих более важными были Адама 
и Севоим, называются общим именем содом-
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9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благоче
стивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко 
дню суда, для наказания, ,0 а наипаче тех, которые

ских и гоморрских; все эти города стали как 
бы нарицательными названиями вместо соб
ственных. Все они со всеми жителями их были 
истреблены (Быт. 10,19; 19,24— 25; Втор. 29,23). —  
Осудив на истребление, за их вопиющий на 
небо крайне неистовый разврат (Быт. 13, 13; 
18, 20; 19, 5 и далее; ср. Ис. 3, 9; Иез. 16, 49— 50), 
превратил в пепел: усиленное выражение ис
требления страшным вулканическим изверже
нием, которым они и всё, что в них, были раз
рушены (ср. Мф. 10, 15 и прим.). —  Показав 
пример и проч.: истребление нечестивых со
домских городов нередко и в Ветхом, и в Н о
вом Завете приводится в пример суда и наказа
ния Божия за нечестие и разврат. —  Лота 
избавил, чрез Ангела Своего (Быт. 19, 15 и да
лее). Живя между ними: как странник, или 
пришлец (Быт. 19, 9), ежедневно мучился, в 
смысле —  постоянно, непрерывно.

9 — 10. Из указанных трех примеров (ст.
4—8) апостол извлекает то несомненное след
ствие, что Господь (по связи речи Бог Отец, 
ст. 4) знает, в смысле силы и умения, как 
поступить с благочестивыми и нечестивыми. —  
Благочестивых, то есть всех чтущих Бога и
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идут вслед скверных похотей плоти, презирают на
чальства, дерзки, своевольны и не страшатся злосло
вить высших,

угодное Ему творящих, избавлять, или осво
бождать, от искушений, от всех скорбей и 
бедствий, коими, как золото огнем, испытыва
ется их вера и добродетель (ср. 1 Пет. 1, 6; 2,12; 
Иак. 1, 2 и далее и прим.). —  Беззаконников, не 
поступающих по закону и заповедям Божиим, 
следовательно —  преступающих закон Божий, 
соблюдать, как и падших ангелов, ко дню по
следнего суда, для наказания, которому по
двергнутся они за беззакония и грехи вообще. 
«Доказывает (апостол) примерами, что за гре
хи бывает наказание, а за правду награда. 
Апостол как бы так говорит: Бог умеет неиз
бежно наказывать без пощады живущих во 
грехах, как наказал ангелов согрешивших, лю
дей предпотопных, города содомские. Умеет 
награждать и делающих правду, как наградил 
Ноя, Лота. Х од  речи такой: сказано, что лже
учители наказаны будут за хуления свои и за 
развратную жизнь; представляются примеры: 
Бог не пощадил ангелов согрешивших, не по
щадил и первого мира. Потом упоминаются 
подвизавшиеся в правде и говорится, что Бог и 
Ноя, и Лота за целомудрие их сохранил от по
гибели [от] современных им людей» (Феофи-



лакт). —  А  наипаче тех и проч.: от общей 
речи апостол переходит частнее к тем лицам, 
против которых направляет слово обличения, к 
лжеучителям, которых далее и характеризует 
он. Это люди, идущие, или точнее —  ходя
щие, вслед скверных похотей плоти, пре
дающиеся похотям плотского осквернения. Ра
зумеются всякие скверные плотские похоти, в 
особенности же, судя по связи речи и парал
лельным местам в послании Иуды (ст. 7) и у 
апостола Павла (Еф. 4, 18— 19; Рим. 1, 24— 27), 
похоти содомской, вопиющей на небо. —  Пре
зирают начальство: разумеются все власти, 
поставленные Богом для начальствования, как 
в Церкви, о которой как о обществе организо
ванном идет речь и в которую вторглись эти 
лжепророки или лжеучители, производя в ней 
разделения, так и в гражданском обществе, на 
котором так или иначе отражается нестроением 
тот разврат, против которого ратует здесь апос
тол (Рим. 13, 1— 7; Тит. 3, 1—2). —  Не стра
шатся злословить высших: или —  не трепе
щут злословия славных. Под славными, или 
высшими, разумеются власти еще высшие, чем 
обычные начальственные власти, высшее на
чальственное достоинство. Начальство лжеучи
тели презирают, власти же высшие злословят, 
вместо того чтобы со страхом и трепетом бла-
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"  тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и 
силою, не произносят на них пред Господом укориз
ненного суда.

гоговеть пред ними. «Неудивительно, что те, 
которые презирают и не боятся господства 
(начальства), бесстрашно поведут себя и пред 
всякою славою (высшими)» (Феофилакт). 
Известно, что лжеучители времен апостоль
ских (гностики, еще в не вполне определившем
ся их виде) презрительно и с злословием отно
сились к самым высшим властям в Церкви —  
апостолам Христовым, не говоря уже о на
чальстве епископов и пресвитеров.

И. Тогда как и Ангелы и проч.: дерзость, 
своеволие, презорство и злословие со стороны 
лжеучителей в отношении к начальству и выс
шей власти преступны и неизвинительны. Это 
видно даже из того, что святые Ангелы, пре
восходя их, то есть представителей на земле 
начальства и власти, силою и крепостию и, 
следовательно, стоя выше их пред Богом, не 
произносят на них укоризненного суда, да
же и в том случае, если бы даже эти предста
вители начальства и власти им вверенные от 
Бога должности и обязанности исполняли не 
так как следует. Но «эти злобесные не имеют 
никакой пощады в хуле на славы, тогда как 
Ангелы, превосходящие этих скверных силою



460 ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

12 Они, как бессловесные животные, водимые приро
дою, рожденные на уловление и истребление, зло-

и крепостию, не приносят, то есть не произно
сят против них, то есть слав, укоризненного 
суда пред Господом» (Феофилакт). Бог потре
бует от начальств и высших отчета на суде и 
чрез самих же Ангелов может исполнить Свое 
праведное определение о тех или других дейст
виях их; но сами по себе Ангелы, как орудия и 
слуги Божии, не произносят укоризненного, 
или злословящего, или хульного, осуждения на 
этих Богом поставленных начальников и слав
ных земли, именно по высоте их служения, как 
высших исполнителей воли Божией, тогда как 
лжеучители —  ничтожные сравнительно со 
святыми Божиими Ангелами, не страшатся не 
только презирать Богом поставленное началь
ство, но и злословить, или хулить, высшие 
власти. —  Пред Господом: в присутствии Гос
пода, стоя пред Ним как служители Его и 
исполнители Его воли (Евр. 1, 14).

12. Как бессловесные животные и проч.: 
злые ангелы знают Божий гнев и страшатся 
его; лжеучители ниже и хуже их; они стоят 
наряду с животными, которые не имеют поня
тия о высшем мире, водятся одною только 
природою, в них нет души, тем более духа, они
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словя то, чего не понимают, в растлении своем ис
требятся.

водятся не разумом, а только естественными 
влечениями и стремлениями, рождаются для 
того или назначение их существования то, 
чтобы люди ловили их и истребляли на их по
требы. —  Злословя то, чего не понимают: 
то, что недоступно их разумению, наипаче, по- 
видимому, относительно славных, или высших, 
властей (ст. 10). —  В растлении своем ис
требятся, или исчезнут: растление, в этом из
речении, есть внутренняя нравственная порча и 
следующая за нею духовная смерть (ср. 1, 4). 
«Некоторые объясняли это так: они истребят
ся в растлении своем, как бессловесные живот
ные, родившиеся естественно, то есть нисколь
ко не различаясь от скотов, которые рождают
ся на одно истребление, как бессловесные жи
вотные, естеством, то есть живущие одною 
только чувственностию, а не умом и жизнию 
разумною. Потому они и удоболовимы для 
ведения по жизни растленной, водятся и увле
каются гневом и похотию, злословят то, чего 
не знают, то есть со свойственным им незнани
ем, почему и истребятся в заслуженном ими 
растлении» (Феофилакт). Слово растление оз
начает, или выражает, как внешнюю времен-



462 ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

13 Они получат возмездие за беззаконие, ибо они 
полагают удовольствие во вседневной роскоши; 
срамники и осквернители, они наслаждаются обма
нами своими, пиршествуя с вами. 14 Глаза у них ис
полнены любострастия и непрестанного греха; они 
прельщают неутвержденные души; сердце их при
учено к любостяжанию: это сыны проклятия.

ную погибель, так и вечное осуждение; за 
внешнею погибелью следует вечное осуждение 
за гробом, как праведное воздаяние за их 
неправду и нечестие.

13— 14. Они получат возмездие, заслу
женное ими наказание, за беззаконие, за их 
гнусный образ действий и всей жизни; они 
подвергнутся гневу Божию, бедствиям, и скор
бям, и несчастиям в этой жизни (ср.: Рим. 2, 
8—9) и вечной погибели в будущей (2 Кор. 
5, 10; 2 Сол. 1, 9; Кол. 3, 25; Рим. 6, 23). —  Удо
вольствие во вседневной роскоши: высшее 
благо и наслаждение они полагают в том, что
бы ежедневно, то есть постоянно, утопать в 
роскоши, всяческих греховных наслаждениях, 
и в пище, и в одежде, и в обстановке ежеднев
ной жизни, и во всяческих греховных действи
ях. —  Срамники и осквернители: скверня
щие себя и внешне, и внутренне люди, которы
ми оскверняется святое и чистое Христово имя 
и пятнается святое тело Христово, или Цер
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ковь Христова, которая есть Его тело, люди, 
которые срамят и позорят все христианское 
общество. —  Наслаждаются, или, точнее, —  
забавляются, обманами своими, приобретают 
выгоду, или прибыль, от обманов своих, и 
притом в то время, когда пиршествуют с обма
нываемыми. В то время, когда угощаются на 
их трапезах, как бы привязанные к ним, как 
бы любящие их и дружественные им, они об
манывают их, как бы торгуют их любовию и 
дружеством и корыствуются тем, как продаж
ные люди. Глаза у них исполнены любо- 
страстия, или блудодеяния, а так как в глазах 
видится и выражается душа, или, частнее, сер
дце, то значит, сердце их исполнено любодея
ния (ср. Мф. 5, 28 и прим.). —  Непрестанного 
греха: ненасытного греха, так что лишь только 
насытились грехом, тотчас вновь опять и опять 
желают греха, и стремятся ко греху, и не могут 
насытиться им. —  Прельщают неутвержден- 
ные души : красными речами и всякими льсти
выми измышлениями, особенно —  обольсти
тельным представлением мнимой христианской 
свободы, которою уловляются неутвержденные 
души, как птицы клеткою, как рыбы сетью. —  
Неутвержденные души: это души, в которых 
нет твердой веры в Господа, в уме которых нет 
прочного и отчетливого знания истин веры, а в
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воле нет силы противостоять греховным поже
ланиям и возбуждениям, которые влаются вся
ким ветром учения, —  в которых нет крепо
сти и твердости. —  Приучено к любостяжа
нию (ст. 3): любостяжание сделалось привыч
кой таковых людей, как бы другою природой, 
сердце их так направлено и настроено, что к 
любостяжанию стремится. —  «Смысл такой: 
они, говорит (апостол), не имеют ничего свой
ственного чистоте, но пристают к чистому об
ществу, как пятна на чистой одежде. Когда 
обольстят кого-нибудь и успеют сделать по
павшихся в их сети мужей и жен нечистыми, 
почитают это дело наслаждением, доказывая 
свое развращение. Они, и пиршествуя с вами, 
делают это не по любви и общению с другими, 
но потому, что находят это время удобным для 
обольщения женщин. Ибо они, имея глаза, 
смотрят не на что другое, как только на любо- 
страстие, и, непрестанно имея это в виду и 
греша, как сыны проклятия, прельщают неут- 
вержденные души. Ибо сердце их не приучено 
ни к чему другому, как только к любостяжа
нию, то есть к разврату или к корысти, и, чрез 
тот и другую оставив путь, могший привесть 
их ко спасению, они заблудились от него» 
(Феофилакт). По всем этим и подобным каче
ствам —  это сыны проклятия (Ин. 17, 12; Пс.
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15 Оставив прямой путь, они заблудились, идя по 
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил 
мзду неправедную, 16 но был обличен в своем без
законии: бессловесная ослица, проговорив челове
ческим голосом, остановила безумие пророка.

108, 17; Еф. 2, 2): люди, подлежащие прокля
тию, или вечному осуждению (ср. Мф. 25, 41 и 
прим.).

15— 16. Страсть к любостяжанию у лже
учителей апостол поясняет примером Валаама, 
который из-за любостяжания едва не решился 
изречь проклятие на народ Божий и научил 
ввести в соблазн евреев, чтобы они ели идоло- 
жертвенное и любодействовали (ср. Числ. 22, 8, 
19, 38; 25,1 и далее; 31,16; Апок. 2,14). —  Оста
вив прямой, или правый, путь: это —  путь 
богооткровенной истины (ст. 2), или путь прав
ды. Он называется еще путем Господним (Быт. 
18, 19), путем мира (Рим. 3, 17), путем премуд
рости (Притч. 4, И), путем жизни (Притч. 10,17), 
путем спасения (Деян. 16,17). Изречение пока
зывает, что лжеучители прежде следовали ис
тинному учению и правилам доброй жизни, но 
впоследствии отпали от истины и предались 
умственному и нравственному разврату и нече
стию, заблудились, пошли неправильным пу
тем, именно —  идя по следам, или путем, Ва
лаама, путем, который проложил, или которым
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сам шел, Валаам, путем любостяжания. —  И с
тория Валаама рассказывается в 22 главе и 
далее книги Чисел. —  Сына Восорова: по 
древнему произношению и чтению —  Всоро- 
ва. —  Возлюбил мзду неправедную: эта мзда 
неправедная есть подарки, которые от лица 
царя Валака принесли, или поднесли, послан
ные от него Валааму (Числ. 22, 7), и неправед
ной называется эта мзда потому, что Валаам 
надеялся чрез нее сделать неправедное и без
божное дело (изречение проклятия на Израи
ля). Возлюбил: выражение несколько смяг
ченное, впрочем, совершенно соответственное 
обстоятельствам, по повествованию. В расска
зе не упоминается точно о любостяжании Ва
лаама; представляется, что он действовал со
гласно воле Божией. Н о из повествования вид
но и то, что когда он при втором посольстве 
получил еще более богатые подарки, то пону
дил посланцев подолее остаться у него, чтобы 
вновь вопросить Бога, что ему нужно делать, и 
как бы вынуждал тем, или вымогал, у Бога 
позволение отправиться в путь с послами Ва
лака, почему и воспылал гнев Божий на Вала
ама за то, что он пошел с ними (Числ. 22, 22). —  
И сам Валаам понял скоро, по связи речи, что 
в сердце его была греховная страсть при этом 
(ст. 34); взор апостола усмотрел эту страсть в



ГЛАВА 2, С Т И Х И  15—16 467

том, что он возлюбил мзду неправедную. Был 
обличен в своем беззаконии: как и чем 
обличен, указывается далее. —  Беззаконии: 
неправильном и нечестивом действии. Он ясно 
знал и узнал волю Божию, именно —  что он не 
должен изрекать проклятие на народ, но все 
же противодействовал ей. —  Бессловесная ос
лица и проч.: чудо характерно выражается 
тем, что бессловесное животное, следователь
но —  лишенное ума и речи, проговорило чело
веческим голосом, следовательно —  разумным 
и членораздельным. —  Остановила безумие: 
из этого необычайного чуда Валаам должен 
был понять, что его действие не угодно Богу, и 
остановиться, перестать противодействовать 
Богу в деле, Ему не угодном, что это действие 
его безумное, лишенное смысла и разумения, 
действие глупое. —  Пророка: из повествования 
Моисеева видно, что Валаам получал истинные 
божественные откровения и, следовательно, 
был истинный пророк, как видно и из самих 
его пророческих речей. Потому слово его бла
гословения сынов Израилевых «было делом не 
чародейства. Ибо пророки с сознанием произ
носят свои вещания. Посему-то и апостол на
звал его пророком, как сознававшего, что он 
говорил. Ибо если бы он не сознавал слов 
своих, то не мог бы выбрать того, что лучше.
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17 Это безводные источники, облака и мглы, гонимые 
бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. '8 Ибо, 
произнося надутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, которые едва отста
ли от находящихся в заблуждении.

Итак, благословение его было делом не волх- 
вования, но силы Божией» (Феофилакт). Но 
из повествования же Моисеева видно и то, что 
душа Валаама, прежде чистая, как зеркало 
откровения Божия, потом подверглась дей
ствию, или воздействию, темных сил, вслед
ствие чего он научил Валака ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложерт- 
венное и любодействовали, что апостол и на
зывает учением, или лжеучением (Апок. 2, 14). 
Потому он прежде был пророк истинный, но 
потом стал лжепророк, или лжеучитель, с ко
торым и сравниваются указываемые апостолом 
лжеучители.

17— 18. Это безводные источники и 
проч.: апостол далее изображает влияние тако
вых лжеучителей на других и изображает под 
двумя образами: безводных источников и пус
тых облаков. В основании первого образа ле
жит, может быть, изречение пророка Иеремии 
(Иер. 2, 13). У пророка Бог сравнивает Себя с 
источником воды живой, а языческих богов, 
или идолов, к которым многие прибегали за
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помощью, с колодезями, или цистернами, ли
шенными воды. Так точно у Христа и, по бла
годати Его, у апостолов и предстоятелей Церк
ви —  источник истинного учения и жизни; у 
лжеучителей же нет этой живой воды цели
тельной благодати и живого утешения; они по
теряли воду жизни (Экумений). «Апостол на
зывает их источниками, ибо они получили по
знание нашего Господа Иисуса Христа, но они 
источники сухие, или высохшие, ибо они не 
остались в единении с Ним» (Августин). «Упо
добляет их безводным источникам, потому что 
они утратили чистоту проповеди и сладкую 
воду жизни» (Феофилакт). Бывает в сухих 
степях оптический обман: жаждущий путеше
ственник видит подобие воды в степи, прини
мает ее за источник или озеро, ускоренно спе
шит к ней, но, когда подходит к ней, жестоко 
обманывается, потому что все это превращает
ся в пустой призрак. —  Облака и мглы, го
нимые бурею: это другое подобие таковых 
лжеучителей, —  облака и мглы, относительно 
которых, по-видимому, представляется, что они 
обещают плодотворный дождь, но, гонимые 
сильным ветром или бурею, они рассеиваются, 
и ничто из них не выходит. Так и эти лжеучи
тели своим учением делают сердца людей бес
плодными для добрых дел и вообще благочес
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тия; это лицемеры, имеющие вид благочестия 
без его силы (2 Тим. 3, 5). Или еще пункт срав
нения: облака и мглы, гонимые ветром, произ
водят бурю и заслоняют солнце, потемняя его; 
так и эти лжеучители возмущают покой и мир 
души и тьмой заблуждения потемняют чистый 
лик солнца правды. —  Или еще пункт сравне
ния: «сравнивает их с облаками, гонимыми вет
ром, разумея ветер противный, почему и на
звал его бурею, так как буря приводит гонимое 
ею в совершенный беспорядок. Они, говорит, 
облака не светлые, каковы святые, а темные, 
полные мрака» (Феофилакт). Гонимые: слово 
употребляется в отношении к кораблям, кото
рые гонит сильный ветер (Иак. 3, 4); в Еванге
лии от Луки —  в отношении к бесноватым, 
которых гонит демон в пустыню (Лк. 8, 29). —  
Мрак тьмы: усиленное выражение; не толь
ко —  тьма, или мрак, но мрак темный, или 
тьма мрачная, то есть самая сильная, или гус
тая, тьма и мрак. Тьма и мрак разумеются и 
внутренние, и внешние (ср. прим. к ст. 4; Мф. 
8, 12; 22, 13; 25, 30). —  Приготовлен, или 
соблюден, —  как и падшим ангелам (ст. 4), —  
то же слово и выражение. —  Вечной: в смысле 
нескончаемой, во все веки продолжаться имею
щей (Мф. 25, 41 и парал.). —  Надутое пусто
словие: характерное выражение гордой пустоты



ГЛАВА 2. С Т И Х  19 471

19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; 
ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.

речи. Так характеризуется речь глупая, лжи
вая, обманная, но гордая и заносчивая; она 
легкая и пустая, как безводное облако ветреное 
и мгла, надутая, как пузырь, но гордая; в ней 
нет ни духа, ни силы. —  Уловляют в похоти 
и разврат: см. прим. к ст. 2, 10, 14. —  Едва от
стали от находящихся в заблуждении; разуме
ются только что обратившиеся в христианство 
из язычества; и такие-то, еще не утвержден
ные в вере и добродетельной жизни души (ст. 14) 
лжеучители уловляют и развращают.

19. Обещают им свободу и проч.: содер
жанием их надутого пустословия и льстивых 
речей служило лжеучение о христианской сво
боде, которое они ложно толковали и перетол
ковывали. По-видимому, эти лжеучители, как 
и все лжеучители апостольского времени, уче
нием о свободе прикрывали плотскую разнуз
данность, как будто бы все было позволено 
ради свободы (ср. 1 Пет. 2,16; Гал. 5,13 и мн. др.). —  
Будучи рабы тления (ср. 1, 4; 2, 12): тех гре
хов и пороков, которые ведут за собою тление 
и погибель. —  Ибо кто и проч. (ср. 1 Цар. 17, 9). 
«Сами, говорит, будучи рабами упомянутой 
нечистоты, которую по справедливости и на-
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20 Ибо если, избегнув скверн мира чрез позна
ние Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
опять запутываются в них и побеждаются ими, 
то последнее бывает для таковых хуже первого.
21 Лучше бы им не познать пути правды, нежели,

звал тлением, обещают обольщаемым свободу. 
А  почему они иным обещают свободу, будучи 
сами рабами греха, приводит на это прекрасное 
доказательство: кто какою страстью побежден, 
тот и раб ее» (Феофилакт). По военному пра
ву древних победители побежденных дела
ли своими рабами. Лжеучители сами и улов- 
ляемые ими были рабы греха, диавола и тле
ния (ср. Ин. 8, 34 и прим.; 1 Ин. 3, 8; Рим. 6, 16).

20— 22. Ибо если... опять запутыва
ются и проч.: «этими словами (апостол) под
тверждает два предмета: во-первых, то, что 
побежденный по необходимости работает сво
ему победителю, и, во-вторых, то, что познав
шие истину, но опять придерживающиеся пре
жнего нечестия впадают в зло, худшее прежне
го» (Феофилакт).—  Опять запутываются: 
о ком речь здесь и далее? О  лжеучителях оболь
щающих или о обольщаемых ими? —  Кажет
ся, и о тех, и о других, почему и речь о них не 
вполне определительная. —  Избегнув скверн 
мира: всего того, что марает, грязнит и осквер
няет христианина, всяческих грехов и беззако-
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познав, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди. 22 Но с ними случается по 
верной пословице: пес возвращается на свою 
блевотину, и: вымытая свинья идет валяться
в грязи.

ний.—  Чрез познание Господа и проч.: см. 
прим. к 1, 2, 3, 8, 3,18. Разумеется живое позна
ние, приобретаемое верою с чистым разумени
ем. —  Опять запутываются: слово упот
ребляется о тех птицах или животных, которые 
запутываются в сетях или силках, когда их 
ловят. Апостол Павел (2 Тим. 2, 4) употребляет 
его относительно тех, кто запутывается в тор
говых делах в то время, как его прямые обя
занности требуют того, чтобы он был свободен 
для другой службы. —  Побеждаются ими: 
опять попадают в рабство греха и сатаны, из 
которого только что было освободились. —  
Последнее бывает и проч.: это, по-видимому, 
было приточным изречением (ср.: Мф. 12, 45; 
27, 64; Лк. И, 26). В данном изречении под 
первым разумеется прежнее их состояние до 
их обращения, под последним —  позднейшее 
их состояние, в котором они очутились после 
своего отпадения; это последнее состояние есть 
состояние уже полнейшего всецелого рабства 
тлению (ст. 19), из которого нельзя уже совсем 
выйти, освободиться из которого уже нет ни
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какой надеж ды  (ср. Евр. 10, 26— 27), и потому 
они виновнее. Л уч ш е  бы  им  и проч.: л уч 
ше бы , потому что не так бы  бы ло опасно и 
страш но, не так  была бы  велика их вина и не 
так тяж ко  осуж дение и наказание (ср. 1 Кор. 
10, 12; Рим. 2, 12). —  Пути правды: путем  
правды , или праведны м  путем , назы вается 
Евангелие Х р и сто в о , потому что оно содер
ж ит, или указы вает, тот путь оправдания пред 
Б огом  и приводит к  вечной ж изни  (ср. ст. 15). —  
Возвратиться назад: с того пути  правды , по 
которому они уж е пош ли бы ло по обращ ении 
своем ко Х р и с т у . —  Святой заповеди: эта 
заповедь есть часть того пути  правды , о ко то 
ром  говорится и которы й обнимает собою  весь 
нравственной закон , а особенно — главная з а 
поведь христианская о лю бви к  ближ ним  (Ин. 
13, 34; 15,12; 1 Ин. 3, 23). —  Святою она н азы 
вается по своем у началу, содерж анию  и цели, 
по противополож ности постановлениям грехов
ного мира и потому, что дарует средства к  о с 
вящ ению  лю дей. —  Н о с ними случается и 
проч.: отпадение вновь от святого учения Х р и с 
това как  лж еучителей, так и обольщ аемы х ими 
объясняет апостол двум я приточны ми изрече
ниями: о псе, возвращ аю щ емся на свою  блево
тину, и о свинье. П ервое заимствовано с неко
торы м  применением и з книги  П ри тчей  С о л о 
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моновых (26, 11), а второе, кажется, не из 
письменных собраний Притчей: «смысл речи 
такой: если те, которые через познание Господа 
и Спасителя Иисуса Христа избегли скверн 
мира, опять запутываются в них и побеждают
ся ими, то они, без сомнения, и порабощаются 
ими, и положение их становится хуже, чем бы
ло до познания о рабстве, ибо сатана усиленно 
старается, чтобы они впали в большее зло. 
Посему-то апостол и говорит, что при такой 
будущности для тех, которые добровольно воз
вращаются на зло, лучше было бы им не по
знавать (правды), нежели, познав, впадать в 
большее зло. Потому что и пес, возвращаю
щийся на свою блевотину, бывает еще отврати
тельнее, подобно как и свинья, ищущая омыть
ся от грязи, если делает это в грязи же, оказы
вается еще грязнее прежнего» (Феофилакт).



Г л а в а  3
Лжеучители и лжеучение о втором пришествии Христовом  
и кончине мира с новым небом и новою звмлвю (1-15).

Апостол Пошел (16). Последние насташления (17—18).

1 Это уже второе послание пишу к вам, возлюблен
ные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 
смысл, 2 чтобы вы помнили слова, прежде реченные 
святыми пророками, и заповедь Господа и Спасите
ля, преданную Апостолами вашими.

1— 2. Ввиду близкой своей кончины (1, 14) 
и появления наглых ругателей (3, 3) апостол 
любвеобильный счел нужным написать своим 
возлюбленным чадам новое, второе, послание. 
В них, то есть как в первом, так и в этом вто
ром послании, напоминанием возбуждаю (1,13) 
ваш чистый смысл, или чистую мысль, в 
противоположность мрачной, или омраченной, 
мысли лжеучителей. Чистый смысл, о котором 
говорит апостол, есть такое состояние просвет
ленной души, когда человек действием благо
дати Божией очищается от всякой нечистоты 
духовной, в мысли —  от заблуждения в уче
нии, в сердце и воле —  от греховных пожела
ний и чувств, во всей жизни —  от нравствен
ных скверн, когда свет человека-христианина 
так светится пред человеками, чтобы ими про
славлялось всегда имя Божие (Мф. 5, 16; 1 Кор. 
5, 8; 2 Кор. 1, 12). —  «В этих посланиях, или
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этим и посланиями, я возбуж даю  ваш  чисты й  
смы сл; ибо чистом у см ы слу свойственно по 
мнить, что вы слуш ано или заповедано спаси 
тельного, и возбуж даться к  исполнению  сего на 
деле со всею  силою  и усердием . А  заповедано 
это через проповедь пророков и апостолов... 
И б о  все они возвещ али о приш ествии Господа. 
И  нельзя не верить столь многим  свидетелям ... 
О н и  возвещ али и о первом, и о втором  приш е
ствии С ам ого  Господа и С пасителя нашего» 
(Ф еоф и лакт). С лова  пророков, Господа и апос
толов —  это весь В етхий  и Н о в ы й  Завет, как 
писанны й, так  и преданный устно. Вы раж ение 
имеет, конечно, см ы сл  общ ий, чтобы  читатели 
помнили вообщ е слово откровенного учения и 
правила истинной, соответственной открове
нию , ж изни . —  Апостолами вашими: всеми 
теми апостолами, которы е потрудились в на
саж дении и распространении христианства сре
ди читателей послания, в числе коих (апосто 
лов) действовали и первоверховные апостолы  
П е тр  и П авел  и И оан н  со  своими сподвиж 
никами. П е тр  указы вает на всех их, апосто
лов, чтобы  слово Евангельское бы ло тверж е в 
ум ах читателей послания в виду имею щ их по 
явиться и уж е появивш ихся лж еучителей и 
ругателей.



478 ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся 
наглые ругатели, поступающие по собственным сво
им похотям 4 и говорящие: где обетование прише
ствия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, 
от начала творения, всё остается так же.

3— 4. Прежде всего знайте (ср. 1, 20 и 
прим.): указывается на важность предмета, о 
котором хочет далее говорить апостол; знайте 
прежде всего, обратите особенное внимание на 
то, что нужно вам знать прежде всего другого, 
по особенно важному значению этого предме
та. —  В последние дни, или в последние вре
мена: не вполне определенный термин времени, 
означающий вообще —  впоследствии. Этим 
выражением обозначается иногда все время 
новозаветного домостроительства спасения до 
второго пришествия Христова и кончины ми
ра (ср. 1 Ин. 2, 18; 1 Тим. 4, 1— 2; 2 Тим. 3, 1). Это 
время есть последнее время сравнительно с 
первым временем, которое есть время Ветхого 
Завета, приготовительное, тогда как последнее 
есть окончательное, последний период устрое
ния спасения, после которого такового другого 
не будет (ср. 1 Пет. 4, 7 и прим.). —  Наглые 
ругатели, или насмешники: люди, которые не 
только будут сами просто отрицать, или отвер
гать, учение о втором пришествии Христовом 
и соединенных с ним событиях, но будут нагло
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насмехаться над этим  учением, превращ ать его 
в издевательство и так, чтобы  и другие глум и 
лись над ним . Э то  не только  значит волки в 
овечьей кож е, но настоящ ие волки в и х  соб 
ственном  виде. По собственным своим по
хотям: поступаю щ ие против закона Х р и сто в а  
и водящ иеся своими побуж дениями и стремле
ниями, плотскими и греховными; вот где к о 
рень и х заблуж дения, или лж еучения, —  плот
ские похоти (1 Ин. 2, 16). —  Ч то  это за  лю ди? —  
Э т о  другой  класс врагов Х р и сто в ы х , чем л о ж 
ные пророки или лж еучители, о которы х гово 
рится во второй главе. О бщ ее  у  этих с теми то, 
что они утопаю т в скверны х плотских похотях; 
но эти  еще и ругатели —  насмеш ники, чего в 
тех не видно. П оявление этих ругателей —  
насмеш ников указано в Д еяниях (20, 29) и у  
апостола П авла  (1 Тим. 4, 1; 2 Тим. 3, 2— 5 и да
лее). О н и  явились вскоре после апостолов и 
всегда бы ли и, по слову Х р и с т а  и апостолов, 
будут, к  их погибели и к  погибели обольщ ае
м ы х ими. —  И  говорящие и проч.: не только в 
своем развращ енном  сердце или мы сли, но о т 
кры то, и притом  насмеш ливо, именно с целью  
см утить других, особенно добры х и благочес
тивы х. —  Где обетование пришествия Его: 
такая ж е форма речи, какая была, например, у  
тех насмеш ников, о которы х говорится в К н и ге
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5 Думающие так не знают, что в начале словом Бо
жиим небеса и земля составлены из воды и водою:
6 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.

пророка Малахии (Мал. 2, 17) и которые нагло 
говорили: где Бог правосудия? Таковая же речь 
в Лк. 8, 25; Пс. 41, 4; 78,10. —  Где? То есть нет 
такового обетования, нет исполнения такого 
обетования. —  Обетование: насмешники гово
рят это в смысле верующих, не веря сами ни в 
какое такое обетование. —  Пришествия Его: 
разумеется будущее видимое пришествие Гос
пода на последний суд мира при окончании 
царства благодати (Мф. 24, 3, 27, 37; 1 Сол. 2,19; 
3, 13; 2 Пет. 3, 12). —  Его: эти наглые ругатели 
не хотят даже произнесть достопоклоняемое 
имя Господа Иисуса Христа, а презрительно 
относятся к Нему с местоимением. —  Ибо с 
тех пор и проч.: с начала все шло своим 
обычным порядком, ничего подобного тому, о 
чем говорится как о будущем пришествии, и не 
будет, как ничего подобного и не было, —  тако
ва мысль этих насмешников. —  Как стали 
умирать отцы: отцы —  в общем смысле пред
ков, или всего рода человеческого, —  с тех пор 
как начались на земле люди; от начала 
творения: еще более усиленное выражение —  
не только с того времени, как начали умирать 
люди, но даже с самого начала творения все-де
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7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же 
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков.

идет своим заведенным порядком и на небе, и 
на земле во всех частях. —  Все остается, или 
пребывает, так же: в сущности, в целом, кро
ме —  разумеется —  обычных частных перемен 
в природе и в жизни, не имеющих существен
ного значения для стояния основных законов 
мира. Основные законы мира действуют и бу
дут действовать, по смыслу насмешников, о 
которых речь, всегда, как и действовали, и, 
следовательно, никакого особенного прише
ствия Христова не будет и не может быть; мир 
всегда будет такой же, как и был. «Страстно 
живущие по своим похотям... из-за того, что за 
предсказанием пришествия Господня не тотчас 
следует событие, но для спасения вписанных 
в книге спасаемых допущен промежуток, бес
стыдно нападают на верующих и насмехаются 
над ними» (Феофилакт).

5— 7. Апостол начинает ответ на вопрос 
ругателей, или насмешников, относительно при
шествия Господня. Этот ответ и вообще речь 
апостола о сем очень затруднительная для 
объяснения, особенно в некоторых сторонах 
объясняемого предмета, недоступных для 
объяснения по существу. Апостол Павел гово
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рит, что мы только верою познаём устроение 
мира от начала (Евр. 11, 3), верою же только 
познаём и совершение его или, точнее, пере
устройство его, когда, по кончине теперешнего 
порядка мира, явится новое небо и новая зем
ля, то есть весь порядок мира будет новый (ст. 
13; ср. Апок. 21, 1). Теперь это —  такая же тай
на, как и творение мира из ничего, и только 
после кончины этого мира, или по обновлении 
его, это будет не тайна веры, а знание чрез ви
дение (1 Кор. 13,12). —  Внешняя сторона речи и 
аргументация апостольского противопоставле
ния возражению насмешников относительно 
пришествия Христова и кончины мира такова: 
если лжеучители, или насмешники, говорят, 
что мир, как всегда от начала стоял, так, как 
стоял, и будет всегда стоять, как изначала 
стоял, —  то они говорят, совершенно не пони
мая дела. Правда, что Господь Бог создал и 
устроил мир так и в таком порядке, что он мог 
бы постоянно, вечно, оставаться в таком виде; 
но этого не будет, будет изменение в состоянии 
и устроении этого мира, как это предвозвес
тил Господь и через пророков, и через апосто
лов (Быт. 8, 22; Ис. 51, 6; Лк. 21, 33; 1 Кор. 7, 31 
и мн. др.). Именно, будет время при прише
ствии Христовом, когда мир нынешний в пол
ном составе своем, то есть небеса и земля, или
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вся вселенная, будут разрушены огнем. П о
добное уже было в отношении к земле прежде, 
при потопе: вся земля была омыта, или очище
на, водою в потопе; так точно весь мир будет 
при пришествии Христовом очищен, или раз
рушен, огнем. При потопе мир земной был 
очищен водою; так как из воды составлен был 
он и водою, потому водою был и разрушен. А  
настоящий мир будет разрушен огнем. Дума
ющие так не знают: точнее переводя, полу
чим такой смысл, что ругатели и насмешники 
намеренно закрывают глаза, не желая понять, 
или выразуметь истину, которая потому и за
крыта от них, именно —  ту истину, что небеса и 
земля так произошли, как говорит апостол; от 
насмешников это закрыто, потому что они не 
желают знать, —  «добровольно смежают глаза 
пред истиною».—  В начале небеса и земля 
составлены из воды и водою: буквально, 
точнее, все это изречение нужно перевести так: 
небеса были изначала (или исперва) и земля из 
воды и водою составленная, то есть не небеса 
и вместе земля, и те и другая, составленные из 
воды и водою, а небеса были изначала и потом 
была земля, составленная из воды и водою. По 
библейскому созерцанию, небеса составлены не 
из воды и водою (нет ни одного места подоб
ного в Библии), но небеса составляют твердь,
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которая и есть как бы средостение между во
дами над твердию и водами под твердию (Быт. 
1, 7—8); чтобы и небеса составлены были из 
воды и водою, того нигде не говорится в Биб
лии. —  И  земля из воды и водою состав
лена: земля составлена из воды в том смысле, 
что вода была сначала мутная, и из этой мут
ной материи явился осадок, который составил 
сухое, или сушу, или твердую землю; и водою, 
то есть действием воды, которая отчасти яви
лась в виде собрания вод наравне с сушею, или 
землею, отчасти явилась в виде облаков. «И з  
воды, как причины вещественной, и водою, 
как причиною совершительною, ибо вода со
держит землю, связуя пыль оной и доставляя 
ей твердость, а если бы этого не было, то 
земля необходимо превратилась бы в пыль и 
воздух» (Феофилакт). Земля из воды и водою 
принимала многообразные и различные виды и 
образования, и она есть один из сильнейших 
деятелей в образовании и преобразовании зем
ли и, главным образом, как элемент связую
щий и вместе развязующий землю. —  Словом 
Божиим: слово, или изречение, как могущест
венное или всесильное выражение воли и пре
мудрости Божией (Быт. 1, 3, 6, 9 и далее).—  
Потому: точнее —  чрез которые, то есть не
беса и землю, действием которых, или силою
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которых, по воле и действию Божию; то есть 
небеса и земля были орудиями разрушения 
мира (земного) во время потопа, который 
и погиб от воды и водою. Мир принимается в 
смысле не человечества только тогдашнего, но 
и всего, что было тогда истреблено на земле 
потопом; или же слово «погиб принимай не о 
всем мире, но об одних только животных, ко
торые представляют собою как бы весь мир, 
ибо созданный без них мир не был бы и 
миром» (Феофилакт). В том же смысле апос
тол употребляет слово мир и в предшествую
щей главе, когда говорит о потопе (2, 5). —  В 
каком смысле небеса и земля (чрез которые) 
представляются орудиями разрушения потоп- 
ного мира водою? —  Небеса были орудием 
этого разрушения потому, что тогда разверз
лись все источники великой бездны, и ок
на небесные отворились; и лился на землю 
дождь сорок дней и сорок ночей, такое яв
ление, какого не было со времени самого со
здания мира (Быт. 7,11). Земля, которая на во
дах основана (Пс. 23, 2) и составлена из воды 
и водою, излила из недр своих великое водное 
сокровище, чтобы по суду Божию истребить 
все живое, чтобы омыть всякую скверну, и 
таким образом также стала орудием разруше
ния мира тогдашнего (ср. Феофилакт).
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В чем сила апостольской речи о потопе, в 
противоположность речи ругателей или на
смешников? Небеса были изначала и земля 
была со времени ее сотворения; можно было 
полагать, что так будет и всегда, и все останет
ся так же и после, но страшное действие пото
па, разрушившее тогдашний весь земной мир, 
обнаружило другое, чем можно было ожидать. 
Обнаружилось, что допотопный мир был раз
рушен действием небес и земли, которые долж
ны были по видимому пребывать вечно в том 
состоянии, в каком они устроены изначала. 
Если же в них по отношению к земле про
изошла такая страшная для мира земного пере
мена, то таковая же может быть и еще, и в 
отношении не к земле только, но и к небесам, 
хотя и не действием воды (ибо потопа более 
не будет, по слову Господа, Быт. 9, И— 15), но 
действием огня. «Таким образом, как во время 
потопа последовало разрушение чрез воду, так 
и теперь предлежит разрушиться всему чрез 
огонь... Две главные стихии вселенной — вода 
и огонь, от которых получают бытие еще две 
стихии —  воздух от испаряющихся вод, и зем
ля от вод сгущающихся, испарение же сие и 
сгущение производятся огнем... Итак, если две 
только стихии, и первое истребление нечести
вых было чрез воду, то совершенно необходи
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мо, говорит (апостол), чтобы второе погубле- 
ние нечестивых совершилось через огонь» 
(Феофилакт).—  Все, таким образом, зависит 
от действия Божественного всемогущества; 
если по слову Божию составлена земля из во
ды и водою и допотопный мир погиб водою, то 
по тому же слову Божию весь мир, не только 
земля, но и небеса, то есть вся вселенная, мо
жет быть разрушена, и будет разрушена ог
нем. И это будет действительно: ибо нынеш
ние небеса и земля сберегаются огню. —  
Сберегаются сохраняемые, по подлинному тек
сту. Слово сбережение означает заботливое 
охранение сокровища; смысл этого сбережения 
указывает отчасти на то обетование, которое 
даровал Бог непосредственно после потопа (Быт. 
9, 15); отчасти на то, что небеса и земля суть 
поистине чудное дело рук Божиих (Пс. 103, 24); 
отчасти на искупление мира Христом, так как 
он драгоценен в очах Божиих по драгоценной 
крови Христа. —  Сохраняемые: сберегаются, 
как драгоценность, но сохраняются на поги
бель, —  сильное по мысли и выражению сопо
ставление. —  Огню: огонь как всегда был и 
есть орудие суда для мира, так он же будет 
орудием разрушения мира при последнем су
де (ср. Быт. 19, 24; Ам. 7, 4; Ис. 66, 15; Дан. 7, 9; 
2 Сол. 1, 8; Мф. 3,12; 25, 41; Апок. 19, 20; 20,10).
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8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюб
ленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один день. 9 Не медлит Господь ис-

В стихе 10-м подробнее раскрывается это.—  
Для погибели: не для полного и окончательно
го уничтожения, а для наказания и вечной 
смерти. Примечательно, что погибель нечести
вых человеков не ограничивается здесь одною 
землею. Таким образом, по суду Божию «не
обходим будет огненный потоп, то есть разру
шение, хотя и не всецелое, разрушение не душ, 
но и не тел. Ибо всем нам должно явиться 
пред судище Христово (2 Кор. 5,10) не без тел, 
с одними только душами, но вместе с нетлен
ными телами. Ибо как может быть наказана 
одна душа без тела, когда она носит на себе 
сделанное ею чрез тело? Ибо праведному су
дии не свойственно, когда двое нагрешили в 
одном и том же, одного прощать, а на другого 
слагать всю тяжесть вины» (Феофилакт).

8— 9. Одно то не должно быть сокры
то и проч.: от насмешников сокрыто то, 
что апостол сказал относительно устроения 
небес и земли от начала и о нынешних небесах 
и земле, сокрыто от них, ибо они не веруют 
тому, не зная истины о сем. И для верующих 
это —  тайна веры, но для них —  нечто, и не 
сокрыто, и не должно быть сокрыто, тогда как
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потением  обетования, как некоторые почитают то 
меднением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

от насмешников неверующих сокрыто именно, 
что Господь не медлит исполнением обетова
ния, как иные думают, а делает то по долготер
пению Своему, хотя для Него время не так 
измеряется, как измеряется оно для людей, 
считающих время как медленное и как ско
рое.—  День один, как тысяча лет и проч.: 
самого краткого периода времени, как наш 
день, для Бога достаточно для того, чтобы 
совершить такие дела, для исполнения которых 
по нашему счету времени нужен такой продол
жительный период времени, как тысяча лет, и 
самый продолжительный период, например в 
тысячу лет, идет для Господа так быстро, как 
у нас один день. Потому к вечности мы долж
ны применять иное измерение, если хотим пра
вильно судить о времени пришествия Христо
ва. Понятно, что у Бога нет такого измерения 
времени, какое существует у людей, и опреде
лять для Него время человеческими определе
ниями невозможно. Тот, Кто в шесть дней 
создал небо и землю, по Своему изволению, 
может и в один день внезапно совершить то, 
для чего по нашему порядку и измерению мо
жет потребоваться тысяча лет, и наоборот:
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тысяча лет мира может пройти, как одна сед
мица, когда настанет Великая суббота всемир
ного дня. Продолжительное для человека вре
мя для Бога кратко, как день, и краткое столь
ко же продолжительно, как тысячи лет и вся 
вечность.—  Не медлит Господь и проч.: мед- 
ление понимается здесь (как 1 Тим. 3, 15) не в 
отношении к определенному времени челове
ческих ожиданий, но в отношении к цели и 
решению. Если и кажется, что Бог медлит 
(Апок. 6, 10), то Он медлит не как человек, не 
от ослабления или потворства, но только из 
долготерпения, ибо Он более любит и хочет 
покаяния, чем наказания. —  Долготерпит  
нас: Он великодушен, долго терпит не наказы
вая (ср. Мф. 18, 26, 29; Лк. 18, 7; 1 Сол. 5, 14).—  
Нас, или на нас, на всех призванных ко Хрис
ту, или вообще на всех людей. —  Не желая и 
проч.: желает Господь, чтобы все вольною во
лею, а не по принуждению, пришли к покая
нию. Конечно, Господь желает, чтобы и на
смешники сами, или ругатели, не погибли, но 
пришли к покаянию, как и все.

10. Приидет день Господень и проч.: апо
стол упомянул о долготерпении Божием; но 
при сем предостерегает, что никто не должен 
обманывать себя и обольщаться мыслию отно
сительно сего и почивать в беспечности; день
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10 Придет же день Господень, кок тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.

Господень придет, как тать приходит ночью, 
неожиданно, без нарочитого предуведомления 
и внезапно. —  «Чтобы объяснить неизвест
ность и неожиданность пришествия Господня, 
апостол сравнивает оное с приходом вора 
и ночи. Ночь указывает на неизвестность, а 
вор —  на неожиданность, ибо никто, ожидаю
щий вора, не будет ограблен» (Феофилакт). 
День Господень: ниже он называется днем 
Божиим (ст. 12), следовательно, день Госпо
день и день Божий одно и то же наименование. 
Так он называется и в Ветхом и в Новом За
вете (ср. Иоил. 1, 15; Ис. 2, 12; Иез. 13, 5; Иак. 5, 7). 
В Новом Завете говорится также о дне Хрис
товом (2 Сол. 2, 2), о дне Господа Иисуса (2 Кор. 
1,14). —  Этот день придет, как приходит тать 
(вор) ночью: этот образ речи употреблял Сам 
Христос, когда говорил о наступлении этого 
дня (Мф. 24,43; Лк. 12,39), и апостол Павел (1 Сол. 
5, 2), а равно и апостол Иоанн в Апокалипси
се (3, 3; 16, 15). Тать приходит обыкновенно 
ночью, когда обыкновенно люди спят, чтобы 
никто его не заметил, а потому обыкновенно 
неожиданно и внезапно для людей, а потому 
сопутствует ему страх и тревога. Для тех, кто
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духовно не дремлет, а бодрствует, внимателен 
к своему духовному состоянию и понимает при
знаки времени (Мф. 16, 3), день этот будет, ко
нечно, страшен и поразителен, но вместе и 
радостен (Лк. 21, 28 и прим.) и не будет совсем 
неожидан, ибо предсказан (ср. 1 Сол. 4, 16). 
При этом образе речи, как побочная мысль 
представляется та, что погруженные в сон гре
ховный и беспечность при этом решительном 
событии потеряют все то, что приобрели и 
имели, ибо тать похитит все это и погубит (Мф. 
13, 12; Ин. 10, 10). —  Ночью: слово не значит, 
что событие случится ночью, то есть пришест
вие Христово и суд, ибо это будет день; слово 
ночью относится к татю и сопрягается с этим 
словом, а не со словом приидет. —  Небеса с 
шумом прейдут: слово с шумом употребля
ется, когда говорится о сильном ветре или 
буре, о грохочущей колеснице, о ревущем во
допаде или волнующемся грозно море, о рыка
ющем звере, о ревущем пожаре, о разрушаю
щемся здании, —  о всем, что действует с шу
мом чрезвычайным и непомерным. —  Прей
дут: минуются; то же слово употребляется 
Господом Самим в том же смысле (Мф. 24, 35; 
ср. Ис. 34, 4; Апок. 20, 11). —  Стихии, разго
ревшись, разрушатся: стихии —  простейшие 
основные составные части природы, или эле
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менты; само собою разумеется, что элементы 
принимаются не в смысле новейшей химии, а в 
смысле древних представлений, по которым 
основных элементов было, как известно, четы
ре: огонь, вода, воздух и земля (ср. Прем. 7, 17; 
19, 17); причем земля понимается не в смысле 
вообще земного шара, а в смысле одного из со
ставных элементов этого шара. —  Разгорев
шись: разрушение последует, главным обра
зом, действием огня (ср. ст. 7). —  Разрушат
ся: но не уничтожатся; последует разрушение 
старого неба и старой земли, которые обновят
ся преобразованием. Когда всемогущая содер- 
жительная сила Божия, которая, как душа 
тело, поддерживает вселенную, отнята будет 
от нее, то она будет как мертвый труп, но, 
восстановленная, она снова оживет и явится в 
новом виде. —  Земля и дела: земля и все то, 
что на ней есть, природа и искусство, древа, 
растения, минералы, животные, города и дома, 
орудия, учреждения и проч. (ср. Авв. 2, 13), —  
все будет страшным образом разрушено дейст
вием огня. «Примечай: апостол сказал —  зем
ля и дела на ней сгорят, а не люди. Следова
тельно, он говорит только о погибели нечести
вых и их дел нечестивых; ибо погибнет путь 
нечестивых (Пс. 1, 6), а не вместе и сам не
честивый» (Феофилакт).
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п Если так всё это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благочестии вам, 12 ожидаю
щим и желающим пришествия дня Божия, в который 
воспламененные небеса разрушатся и разгорев
шиеся стихии растают?

11— 12. Все это разрушится: настоящее 
время в подлинной греческой речи вместо бу
дущего. А п остол  ж и в о  переносится мыслию к 
этому дню и событию и в духовном созерцании 
одним словом определяет сущность этого фак
та —  все рушится. —  Какими должно быть 
и проч.: настоятельное увещание к святости 
жизни и благочестию, каковыми должны укра
шаться верующие в это великое время. Вопро
сительная и удивительная форма речи должна 
еще более усиливать впечатление слов апосто
ла: подумайте, какими высокими в святой жиз
ни и великими в своем благочестии должны 
быть христиане при таком страшном, но и ра
достном событии! —  Ожидающим и желаю
щим и проч.: они должны ожидать постоянно 
пришествия этого дня Божия, или Господня, 
или Христова, который предречен несомненно 
и непререкаемо Самим Христом (Мф. 24, 3, 
27, 37 и парал.). —  Они должны желать его: (см. 
Лк. 21, 28 и прим.). —  Воспламененные небеса 
и проч.: повторяя настойчиво изображение раз
рушения преобразуемого мира, усиливает тем



ГЛАВА 3, С Т И Х И  11—12 495

свою речь апостол, чтобы как можно более 
напечатлеть в умах христиан великую эту кар
тину. —  Растают: как воск (слово только 
здесь и встречающееся). —  Как разрушены 
будут небеса и земля и явятся новые, это тайна 
Божия, в которую ум человеческий никогда не 
проникнет и не может проникнуть. Относи
тельно же собственно земли некоторые из луч
ших представителей астрономической науки, 
согласно с рассматриваемым словом открове
ния, предполагают на основании строго науч
ных данных, что земля будет разрушена огнем; 
это одна из серьезных научных гипотез. «Дейст
вительно, можно почти наверное предполо
жить, что поверхность шара, на котором мы 
строим свои города и жилища, имеет не более 
десяти лье толщины и что за этим тонким 
слоем все минералы находятся в расплавленном 
состоянии. С другой стороны, доказано по
средством регистраторов при обсерваториях, 
что эта поверхность постоянно колеблется и 
что не проходит тридцати часов без того, что
бы не оказалось более или менее сильного зе
млетрясения. Мы, следовательно, живем на 
тоненьком плоту, который с минуты на минуту 
может пойти ко дну. Минутного колебания 
почвы достаточно для уничтожения целых го-
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13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем но
вого неба и новой земли, на которых обитает 
правда.

родов, чему уже не раз бывали примеры» 
(Фламмарион. История неба).

13. Впрочем нового неба и новой земли 
и проч.: разрушаемому небу и земле апостол 
противополагает, для утешения верующих, 
ожидание нового неба и новой земли. Это сла
достное ожидание опирается на обетовании 
Его, то есть Бога и Господа Иисуса Хрис
та (Ис. 30, 26; 65, 17; 66, 22; Апок. 21, 1). Это 
не значит, кажется, что новый мир, с новым 
небом и новою землею, будет вновь создан 
Богом из ничего, как мир первый; но значит 
то, что этот древний мир, имеющий разру
шиться огнем, преображенный и обновленный, 
явится в несравненно лучшем виде. «Господь 
устроит новое небо и новую землю, новые не 
по существу и веществу; ибо если кто строит 
новый дом, то это не значит еще, что он строит 
его и из вещества, не существовавшего пре
жде. Нет, Бог однажды создал вещество и обра
зовал оное во всевозможные виды и составы, и 
что было необходимо для здешней лишь жиз
ни, а для тамошней, нетленной, бесполезно и 
излишне, то Он отменит, а что полезно, тому
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даст новый образ, с красотою нетленною и 
неувядаемою, и дозволит наполнять другой и 
нетленный мир» (Феофилакт). Каков будет 
этот новый мир по существу, ведомо, конечно, 
Единому Всеведущему, но, без сомнения, бу
дет по отношению к земле духовно-телесный, 
соответственно состоянию блаженных и святых 
людей, которые воскреснут к новой жизни в 
одухотворенном виде, духовно-телесном (ср. 
1 Кор. гл. 15). —  На которых обитает прав
да: правда как полное и совершенное соответ
ствие правды человеческой с правдою Божией, 
воли человеческой с волей Божией, жизни и 
деятельности человеческой с жизнию и дея- 
тельностию Божией, да будет Бог всё во 
всем (1 Кор. 15, 28). —  Указывается именно на 
правду, как справедливость, в частном смысле 
слова, отчасти для утешения верующих в про
тивоположность несправедливости и бедстви
ям, какие они терпели от неверующих, отчасти 
для воодушевления среди тягости времени; но 
слово здесь не должно ограничивать частным 
понятием справедливости, а принимать в об
ширном смысле соответствия блаженной жиз
ни человеческой с блаженной жизнию Божией, 
чтобы святые люди были в Боге и Бог в них 
(Апок. 21, 3, 27).
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14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явиться пред Ним неоскверненными и непороч
ными в мире; 15 и долготерпение Господа нашего 
почитайте спасением, как и возлюбленный брат 
наш Павел, по данной ему премудрости, написал

14— 16. Итак, возлюбленные (1 Пет. 1, И), 
ожидая сего: того, о чем пред сим писал, тех 
событий, которые изображал апостол, то есть 
пришествие Господне, разрушение мира, новое 
небо и новую землю. —  Потщитесь: с забот
ливости) постарайтесь (1, 5 и прим.), явиться 
пред Ним, пред лицом Его, по суду и опреде
лению Его,— не пред миром, который многое 
ценит неправильно, но пред Ним, как ведущим 
сердца и утробы, как пред Судиею мира, К о
торый каждому воздаст по делам его. —  Н е
оскверненными и непорочными: усиленное и 
повторенное выражение чистоты и святости 
жизни. Грех есть скверна, нечистота души, 
сердца и совести, которые грехом питаются. 
Кровию Христовою, или оправданием, приоб
ретенным пред Богом Христом, эта скверна 
очищается и омывается, и душа становится 
праведною и чистою при покаянии, как невеста 
Христова, непорочная, незапятнанная (Еф. 5, 27). 
В мире: с Богом и с своею совестию (Рим. 5, 1; 
1 Ин. 3, 21) и в единении со всеми ближними 
(Мф. 5, 9; Евр. 12, 14). Это тот мир, который
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вам, 16 как он говорит об этом и во всех посла
ниях, в которых есть нечто неудобовразумитель- 
ное, что невежды и неутвержденные, к собствен
ной своей погибели, превращают, как и прочие 
Писания.

приобретается праведностию, о которой гово
рится в предшествующем стихе и которая бу
дет обитать на новом небе и новой земле. —  И  
долготерпение Господа (ст. 9) почитайте 
спасением: долготерпение Господа, по которо
му Он медлит судом над миром при Своем 
пришествии, считайте спасительным для вас, 
ибо это споспешествует вашему духовному со
вершенствованию, которым можете воспользо
ваться как временем, плодоносным для вас. —  
Как и Павел и проч.: это соединительное 
предложение относится не только к ближайше
му предшествующему, но и ко всему предше
ствующему наставлению, или напоминанию, 
апостола, что он говорил о пришествии Хрис
товом и о прочем, с тем соединенном. Возлюб
ленный брат наш Павел и проч.: невежды и 
неутвержденные, о которых далее говорит апо
стол и под которыми он, может быть, разумеет 
лжеучителей и насмешников, о коих упоминает 
выше (2, 1, 3—4), вероятно, злоупотребляли 
посланиями святого апостола Павла и (лживо, 
конечно) утверждали, что между этими ап ос-
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толами есть несогласие в учении, может быть, 
они слышали (хотя, конечно, не понимали), что 
между ними было известное столкновение в 
Антиохии (Гал. 2, И) и, может быть, перетолко
вывали оное, смущая верующих. В виду этого 
апостол Петр указывает на апостола Павла, 
свидетельствуя этим о их взаимном единении в 
учении и в апостольской деятельности и, таким 
образом, утверждая и верующих этим общени
ем и единением между ними, главными апосто
лами. Посему же Петр называет Павла пред 
лицом верующих возлюбленным (что и само 
по себе, без сомнения, глубоко истинно) и бра
том, соучеником и соапостолом Христовым. —  
По данной ему премудрости: такое же ука
зание на высокий авторитет, коим пользовался 
Павел и в среде прочих апостолов Христовых, 
и в среде верующих. Премудростию были за
печатлены все учения и все действия всех свя
тых апостолов, но между ними по преиму
ществу, —  первоверховных апостолов Петра и 
Павла и возлюбленного ученика Господня 
Иоанна, так что трудно которому из них от
дать преимущество; но сам Павел свидетель
ствует о себе, что он более всех потрудился 
(разумеется и в слове, и в писании, и в деле), 
не я, впрочем, оговаривается при сем смирен
ный и премудрый апостол, но благодать Бо-
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жия, которая со мною (1 Кор. 15, 10). Написал 
вам: разумеется, без сомнения, главным обра
зом —  послание апостола Павла к Евреям, на
писанное по преимуществу для евреев и хрис
тиан из евреев между ними и живших в рассе
янии в малоазийских областях, к которым пи
сал свои послания и апостол Петр (1 Пет. 1, 1 и 
прим.; 2 Пет. 2, 1 и прим.); разумеются, без со
мнения, и те послания Павла, какие он писал и 
к малоазийским христианам, конечно извест
ным им и апостолу Петру, почему апостол и 
говорит о нем: написал вам (послания к Гала- 
там, Ефесянам, Колоссянам, может быть, к 
Тимофею). —  Во всех посланиях: так как 
апостол Петр писал свое второе послание неза
долго до своей кончины, которая последовала в 
Риме одновременно с апостолом Павлом, то 
можно полагать, что в то время были уже все 
послания апостола Павла написаны и, без со
мнения, известны были Петру (исключая раз
ве второго послания к Тимофею, также в са
мом конце жизни апостола Павла написанно
го), а потому Петр мог говорить о всех посла
ниях Павловых своим читателям. Но были ли 
они все собраны вместе в одном составе, когда 
апостол Петр писал свое, неизвестно в точнос
ти; вероятно, полного определенного и однооб
разного состава их не было, но все они могли
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17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, 
берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением без- 
законников и не отпасть от своего утверждения, 18 но

бьггь, без сомнения, известны апостолу Пет
ру. —  Он говорит об этом: то есть о втором 
пришествии Христовом, о кончине мира и сто
ящих с ними в связи событиях и о наставлени
ях и увещаниях относительно твердости в вере, 
о постоянстве в добрых делах и проч. В кото
рых есть нечто неудобовразумительное: 
слово в которых можно относить и к посла
ниям, в которых есть неудобовразумительное 
и —  к предметам учения, в которых есть нечто 
неудобовразумительное; более —  к последним, 
чем к первым, каковы особенно все предметы 
учения, касающиеся последних времен и собы
тий. Неудобовразумительное нечто: не по 
существу самого учения, которое, как сама 
истина, просто и всем доступно в общем, но по 
особенной глубине таинверы, которые, как тай
ны, не поддаются постижению ума, как, на
пример, тайна кончины мира, второго прише
ствия Христова, о которых говорит апостол, 
и т. п. —  Это неудобовразумительное невеж
ды и неутвержденные, вместо того чтобы, 
подчиняясь вере, принимать в простоте ума и 
сердца, превращают, искажают перетолкова
нием и тем изменяют истинный смысл их, 
повреждая учение истины. Кажется, апостол
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возрастайте в благодати и познании Господа на
шего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне 
и в день вечный. Аминь.

имеет в виду более введенных и вводимых 
в заблуждение, чем вводящих, лжеучителей и 
насмешников, для характеризования которых 
апостол, кажется, употребил бы более сильные 
выражения (как 2, 14 и под.), хотя, может быть, 
имел в виду и самих лжеучителей, судя по 
сильному выражению, —  к собственной их 
погибели, которым характеризует апостол не
сколько раз в этом же послании самих лжеучи
телей (2, 1, 3). Они поступают так, то есть 
превращают, или искажают, послания апос
тольские и места из них к собственной их по
гибели, потому что неправильное, или иска
женное, толкование, как противное здравому 
учению веры, может и должно сопровождаться 
для них лишением участия в Царстве Христо
вом, или отсечением от Церкви (Гал. 1, 8) и ли
шением вечного блаженства. Как и прочие 
Писания: разумеются, вероятно, частию и апо
стольские писания, как Евангельские, так и 
собственно так называемые апостольские, час
тию ветхозаветные писания и по преимуществу 
пророческие, на которые указывает апостол и 
в этом послании (ст. 2; 1, 20).

17— 18. Заключительное увещание —  бе
речься увлечения лжеучениями беззаконников,
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быть твердыми и возрастать в благодати и по
знании Господа Иисуса Христа. —  Будучи  
предварены: об опасности, какой можете под
вергнуться от лжеучения лжеучителей и на
смешников, о которых выше говорил апостол. —  
Заблуждением беззаконников: точнее —  оболь
щением развратников (2, 7,18; 3, 3). —  Не от
пасть от своего утверждения: о читателях 
послания апостол выше говорил, что они ут
верждены в истине (1, 12), но это утверждение 
не исключает внушения и предостережения бе
речься, чтобы не поколебаться в вере и благо
дати, ибо и у утвержденных есть возможность 
отпасть от утверждения. —  Своего утверж
дения: не своею силою они утверждены в вере, 
но милостию и благодатию Божиею. Возрас
тайте в благодати и познании: см. 1 Пет. 
1, 2; 2, 2; 2 Пет. 2, 5 и прим; Еф. 4, 15; Кол. 1, 10. 
В день вечный: день в противоположность 
ночи, день, не прекращающийся никогда. Вы
бор этого выражения объясняется изречением 
апостола в стихе 8-м, применительно к которо
му здесь может бьггь сказано: вечность, целая 
вечность, у Господа —  как день один! «Это 
один день, вечно продолжающийся; у него нет 
вечера, и нет у него утра; нет в нем и солнца, 
ибо в нем Христос —  Солнце правды (Апок. 
21, 23; 2 Пет. 3, 13)» (Августин). Аминь.





ОСНОВНЫ Е ТЕМЫ П ОСЛ АН ИЯ  

Общение с Богом и Христом 

Христос —  умилостивление за грехи мира

Познание 1оспода невозможно 
без соблюдения заповедей Его

Кто ненавидит ближнего —  тот еще во тьме

Антихрист и антихристы

Сыны Божии и дети диавола

Дух Божий и духи обольстители



1. Подлинность послания
Писатель первого послания, известного под 

именем святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, в самом послании не называет себя по 
имени, как делают прочие апостолы в своих посла
ниях (единственный подобный пример в послании 
святого апостола Павла к Евреям); только в нача
ле послания писатель косвенно лишь говорит о себе 
как об очевидце и самовидце событий земной жиз
ни Господа Иисуса Христа (1, 1—4). Несмотря, 
однако же, на это, не может быть никакого сомне
ния, что послание это написано святым апостолом 
и евангелистом Иоанном Богословом. 1) Вся хрис
тианская древность единодушно признавала это 
послание писанием Иоанна Богослова. Уже Поли
карп Смирнский, ученик апостола Иоанна, приво
дит одно место из этого послания. Папий Йера- 
польский пользовался этим посланием, по свиде
тельству Евсевия. У Иринея Лионского находятся 
свидетельства о происхождении этого послания от 
апостола Иоанна в цитатах, взятых из этого посла
ния в сочинении против ересей. Эти три свидетеля 
особенно важны: Ириней был ученик Поликарпа, 
а Поликарп и Папий были непосредственными 
учениками апостола Иоанна. Неужели можно до
пустить, чтобы они могли пользоваться посланием 
какого-нибудь неизвестного лица, считая его под-

ВВЕДЕНИЕ
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линным посланием апостола и евангелиста, их об
щего учителя? —  Невероятно. Они не могли допу
стить в этом ошибку. Таковые же свидетельства о 
подлинности сего послания находятся у Климента 
Александрийского, Тертуллиана, в древнем так на
зываемом Мураториевом каталоге, в сирском пе
реводе новозаветных священных книг, так называ
емом Пешито, у Оригена, Дионисия Алексан
дрийского и у других. Наконец Евсевий причисляет 
это послание к несомненно каноническим писани
ям, и никаких сомнений в подлинности его в древ
ней Церкви не было. 2) Все внутренние признаки 
послания убеждают, что писатель Первого посла
ния Иоаннова есть вместе и писатель Евангелия от 
Иоанна, и если это последнее, как выражается Ев
севий, бесспорно всею поднебесною Церковию 
принято за Иоанново, то Иоанново же должно 
быть и Первое послание. Тот же образ и характер 
представления и изложения, тот же дух и тон 
особенной любви и теплоты сердечной, соединен
ной, однако же, с отеческою важностию, такая же, 
наконец, глубина и сила чувств и в Евангелии, и в 
послании. Примечательны суждения о сем еще 
древнего писателя церковного Дионисия Алексан
дрийского. «Евангелие (Иоанново) и послание,— 
говорит он, — согласны между собою и одинаково 
начинаются... Иоанн верен себе и не отступает от 
своей цели; он раскрывает все в одинаковых пери
одах и одинаковыми словами. Внимательный чита
тель в каждой из упомянутых книг часто встретит 
слова: жизнь, свет, прохождение тьмы, непрестан
но будет видеть: истина, благодать, радость, плоть
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и кровь Господа, суд, оставление грехов, любовь 
Божия к нам, заповедь о взаимной нашей любви и 
что должно соблюдать все заповеди; также — 
осуждение мира, диавола, антихриста, обетование 
Святого Духа, усыновление Богу, во всем требуе
мую от нас веру, везде Отца и Сына. Вообще, при 
непрерывном внимании к отличительным чертам, 
невольно представляется одинаковый образ речи 
Евангелия и послания»*. Вообще множество мест 
послания сходством содержания и изложения на
поминают о том, что читается в Евангелии от 
Иоанна, и указывают на одного и того же писателя 
и Евангелия, и послания.

2. Время и место написания 
Начало послания и весь тон и характер его 

дают твердое основание предполагать, что оно на
писано после Евангелия от Иоанна. Начало посла
ния указывает на другое писание того же писателя 
и даже заимствует выражения из него, то есть из 
Евангелия от Иоанна, или самыми выражениями 
указывает на единство писателя. Например, посла
ние начинается так: что было от начала, что 
слышали, что видели и проч., то поведаем 
вам (ст. 1— 3). Но о том, что было от начала и проч. 
изложил Иоанн Богослов в своем Евангелии, а в 
послании как бы только напоминает о сем для 
утверждения христиан в истинной вере и жизни по 
духу веры. Вот почему издревле утвердилось в 
Церкви такое предание, что это послание написано 
Богословом после Евангелия его, и даже не очень

* Евсевий. Церковная история. VII, 25.
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вскоре после Евангелия, а спустя некоторое время, 
вероятно, в самом конце I столетия по Рождеству 
Христа (ср. Предисловие к 3-й книге Толкового 
Евангелия)*.

Так как последние годы своей жизни апостол 
Иоанн провел в Малой Азии и именно в Ефесе, 
где он и окончил поприще земного служения сво
его, то несомненно нужно и можно полагать, что 
первое послание его написано им в Ефесе, как 
здесь же написано и Евангелие его. Есть древние 
надписи, указывающие определительно на это 
именно место написания сего послания —  Ефес.

3. Первоначальное назначение послания, 
побуждение к написанию и характер

Несомненно нужно полагать, имея в виду све
дения о времени и месте написания послания, а 
равно и характер его, что оно первоначально пред
назначено было для ефесских или вообще мало- 
азийских христиан, для всех тех обществ христиан
ских в Малой Азии, которые хорошо были извес
тны великому апостолу по его многолетнему пре
быванию между ними, с тех пор как он принял их 
под особенное покровительство и руководство пос
ле кончины их великих апостолов Петра и Павла. 
Это — общества христианские из евреев и языч
ников и, по всей вероятности, более из язычников, 
чем из евреев (ср. 1 Ин. 5, 21).

Что побудило апостола писать к ним это посла
ние? Можно с уверенностию думать, что —  опас

* Имеется в виду издание: Евангелие от Иоанна на сла
вянском и русском наречии. С предисловиями и подробными 
объяснительными примечаниями архимандрита Михаила. М. 
1874. — Ред.
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ность, которая грозила всем этим Церквам со сто
роны лжеучителей. На это есть ясные указания в 
самом послании с сильными выражениями против 
обольстителей, или лжеучителей (напр., 2, 19— 22; 
4,1— 3, 5 и под.). Лжеучители, которые имеются в 
виду в этом послании, те же, которых в виду имел 
апостол и в своем Евангелии (ср. Толковое Еван
гелие, кн. 3-я, предисловие), только, может быть, 
с более резко обозначившимся лжеучением и пото
му более сильно обличаемые. Это лживый гносис, 
совершенно искажавший Евангельское откровен
ное учение о блаженстве в единении с Богом и 
Христом и учение о грехе. Видно из послания, что 
эти лжеучители отвергали Божество Иисуса Хрис
та и достоинство Его как Спасителя мира (2, 22; 4, 
1— 3), отвергали потому и действительность воп
лощения Христа (1, 1; 2, 22; 4, 2— 3, 13; 3, 1), 
кичились своею мнимою мудростию (2, 3— 4; 4, 6), 
послабляли порокам (3, 4— 10), стали думать, что 
можно бьггь и во свете, исповедовать Бога чистей
шим и совершеннейшим Светом и вместе с тем 
творить дела тьмы (1, 6— 7), можно не пламенеть 
враждою ко грехам и вместе с тем считаться очи
щенным кровию Искупителя (1, 7— 8; 2, 2— 3), 
можно любить Бога и бьггь достойным Его любви, 
любя мир, враждебный Богу (2, 12— 17); некото
рые доходили, по-видимому, до такого равноду
шия к вере, что считали возможным участвовать в 
идолослужении (5, 18— 21) и т. п.

Соответственно всему сему общий характер 
послания —  увещательный и обличительный, хотя
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прямой полемики нет, как нет и в Евангелии: апос
тол имеет в виду ту же цель, как и в Евангелии, —  
утвердить веру в Иисуса Христа как Сына Божия, 
истинного Бога и истинного человека, чтобы все 
получили чрез Него живот вечный (Ин. 20, 31) и 
были в любви и истине.

4. Содержание послания
Глава 1. Несомненная истинность благовество- 

вания о Слове жизни (1— 4). Бог —  свет (5). О б
щение с Богом и Христом (6— 10).

Глава 2. Христос —  умилостивление за грехи 
всего мира (1— 2); познание Его и общение с Ним, 
как со светом, в любви (3— 11); возможность сего 
общения для всех (12— 14); противоположная сему 
любовь мира (15— 16). Последняя година, анти
христ и антихристы (17— 19). Истинное учение 
Христово, в противоположность антихристианско
му (20— 29).

Глава 3. Сыны Божии и дети диавола (1— 10). 
Братская любовь к ближнему и ненависть (И— 18). 
Успокоение сердца в Боге (19— 22). Вера и любовь 
(23— 24).

Глава 4. Дух Божий и духи обольстители (1— 6). 
Любовь Божия и любовь к Богу (7— 10). Любовь 
к ближним (И— 12). Любовь к Богу и к ближним 
(13— 21).

Глава 5. Победа верующего и любящего над 
миром (1— 5). Три свидетеля на небе и на земле об 
одном (6— 9). Внутреннее свидетельство верую
щего (10— 13). Дерзновение верующего (14— 15). 
Согрешающий брат (16— 19). Бог истинен (20— 21).



Глав а  1
Несомненная истинность благоооа чования о Слове жизни (1—4). 

Бог — свет (5). Общ ение с Богом и Христом (6—10).

1 О том, что было от начала, что мы слышали, что 
видели своими очами, что рассматривали и что ося
зали руки наши, о Слове жизни,— 2 ибо жизнь яви
лась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем 
вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и яви
лась нам,—  3 о том, что мы видели и слышали, воз
вещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а 
наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом 
Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша 
была совершенна.

1— 4. Сложную речь в стихах 1— 3 нужно 
перестановкою слов упростить и перефразиро
вать так: о Слове жизни, которое было от 
начала, которое мы слышали, которое видели 
своими очами, которое рассматривали и кото
рое осязали руки наши; мы возвещаем вам. —  
Словом, как в Евангелии от Иоанна, так и 
здесь, именуется второе лицо достопоклоняе- 
мой Троицы Сын Божий, в воплощении —  
Господь наш Иисус Христос (Ин. 1, 4; см. прим. 
к ст. 1 и 14). Сын Божий называется Словом 
потому, что это слово выражает особенное от
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ношение Сына Божия и к Богу Отцу, и к тва
ри, как Творца ее, и особенно к разумной тва
ри —  человеку (см. прим. к Ин. 1, 1). Словом 
жизни именуется Сын Божий, как здесь, так 
и в Евангелии, потому и в том смысле, что в 
Нем, как вечном (в начале от начала), есть 
жизнь самосущая, дающая бытие всякой тва
ри, в Нем —  источник жизни всего живущего. 
Так и Сам Господь говорит о Себе, что Он 
имеет жизнь в Себе, следовательно, жизнь 
самосущую (Ин. 5, 26, 21), называет Себя жиз
нию (Ин. И, 25; 14, 6), почему и далее апостол 
называет Его жизнию вечною (ст. 2), то есть 
самосущею, и источником всякой жизни (ср. 
прим. к Ин. 1, 4). —  О т  начала: то же, что в 
Евангелии от Иоанна —  в начале; этим сло
вом как здесь, так и в Евангелии, выражается, 
или изображается, вечность Сына Божия, в 
том смысле, что, когда начал только устроять- 
ся мир, Слово уже было, то есть Слово было 
еще до устроения мира; а если оно было преж
де устроения мира, или прежде мира, то, зна
чит, оно было прежде времени, ибо начало 
мира есть вместе и начало времени; а бывшее 
прежде времени было от вечности, следова
тельно, бытие Слова есть вечное, безначаль
ное, а что не имеет начала своего бытия, то не 
может иметь и конца. Следовательно, бытие
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Слова в полном смысле вечное, безначальное и 
бесконечное. —  Слово от начала было: не про
изошло, или получило бытие, то есть не начи
нает собою ряда творений, но уже было, суще
ствовало, когда начиналось творение мира (см. 
прим. к Ин. 1,1). «Слово было означает не вре
менное существование, но самобытное бытие 
известного предмета, начало и основание всего, 
что получило бытие, такое, без которого послед
нее и не могло бы прийти в бытие» (Феофи
лакт). Таким образом, целое выражение, кото
рым начинается Первое послание Иоанна, по 
сопоставлению его с началом его Евангелия, 
значит: вечное Слово Божие, Единородного 
Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, 
мы возвещаем вам. —  Мы слышали, видели 
и проч.: мы, то есть апостолы и прочие учени
ки Христовы и все верующие, тогда жившие, 
и именно только верующие —  по мере веры. 
Неверие и ослепление, как видно из всей Еван
гельской истории Христа Сына Божия, видя, 
не видело и, слыша, не слышало, то есть, видя 
Его деяния, слыша Его учение, не разумело и 
не понимало их и все равно что не видело и не 
слышало, было глухо и слепо, как говорил о 
неверующих и Сам Спаситель (ср. Мф. 13,13— 15) 
словами пророка Исаии (Ис. 6, 8— 9). Апосто
лы же и ученики Христовы и все верующие
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слышали и видели все не телесными только 
очами и ушами, но и внутренним слухом и оком 
веры, а потому слышали и видели с понимани
ем и разумением. Значит, они вполне досто
верные свидетели всего виденного и слышанно
го, ибо понимают то виденное и слышанное, 
следовательно —  действуют в них и внешние 
чувства, и разумение. «Не телесно (только 
слышали и видели), но разумно и не телесны
ми глазами, но мысленными... Ибо Он был 
Один и неразделен, Один и Тот же —  зримый 
и невидимый, объемлемый и необъятный, не
прикосновенный и осязаемый, вещающий как 
человек и чудотворящий как Бог» (Феофи
лакт). И притом слышат и видят апостолы не 
по свидетельству других, но сами непосредст
венно, и, следовательно во всех отношениях 
непреложно свидетельство их. —  Мы слыша
ли: Бог —  Слово как от начала, от вечности, 
сущее в лоне Отчем и обитающее в свете не
приступном, недоступно было людям, облечен
ным бренною плотию; но мы слышали Его, 
когда, вечное и непостижимое, Оно явилось во 
плоти (Ин. 1,14) и обитало между людьми, пол
ное благодати и истины. —  Видели своими 
очами: усиленное выражение; видели не чрез 
других, но сами, собственными своими глаза
ми, видели не внутренними только очами веры,
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или духовным созерцанием, не в видении или 
во сне, как древние пророки и святые мужи, но 
обыкновенными телесными глазами, просвет
ленными умным разумением. —  Рассматрива
ли и осязали: Бога —  Слово, воспринявшее 
естество человеческое, мы не только слышали 
и видели, но, созерцая, рассматривали, то есть 
не мгновенно, или кратковременно, увидели 
или услышали Его, как, например, в видении 
или созерцании пророки видели и слышали 
Его, но рассматривали, или созерцали, подроб
но и внимательно, часто, много, продолжитель
но в продолжение всего земного служения Его 
роду человеческому. И не только слышали, и 
видели, и рассматривали пристально и продол
жительно, но мы осязали Его собственными 
своими руками. Слух и зрение иногда могут 
обманывать, хотя то невероятно, когда видят и 
слышат весьма многие и весьма часто или по
стоянно; но мы не только видели, и слышали, 
и рассматривали, но осязали своими руками 
собственными. Так, возлюбленный ученик Его 
возлежал на персях Его; Фома, а может быть 
и другие ученики, чрез прикосновение и осяза
ние удостоверились в действительности Его 
воскресения, когда Он Сам призывал их к то
му; прикосновением и лобзанием ученики часто 
осязали Его, когда возвращались к Нему и
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оставляли Его, так как был обычай в этих слу
чаях лобзать Его; без сомнения прикасались к 
Нему очень многие, причем и осязали Его, 
когда вместе с Ним путешествовали, окружали 
Его во время бесед Его, теснили иногда Его и 
проч. т. п. Особенно же ближайшие ученики 
Его постоянно пребывали с Ним, слышали, 
видели, рассматривали, осязали Его, и все это 
непреложно и непререкаемо свидетельствует 
об истине явления Бога Слова, Сына Божия, 
Господа нашего Иисуса Христа во плоти и 
возвещается апостолами в лице Иоанна всем 
верующим и неверующим. —  Ибо жизнь яви
лась и проч.: это вводное предложение, для 
объяснения сказанного слова о Слове жизни, 
которое видели и слышали апостолы и ученики 
Христовы. Как могло быть, что они слышали, 
и видели, и рассматривали, и осязали невиди
мого, неосязаемого, непостижимого и вечного 
Бога, Слово Божие, Духа всесовершенного? 
Ибо жизнь явилась, говорит апостол: Слово 
стало плотию и обитало между нами, и мы 
видели славу Его, славу как Единородного от 
Отца (Ин. 1,14), и потому мы слышали и виде
ли и рассматривали и осязали, так как Бог —  
Слово, как жизнь самосущая, явилось во плоти 
и обитало и пребывало между людьми (см. 
прим. к Ин. 1, 4). —  И  свидетельствуем: так
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несомненно и неоспоримо видев воплотившееся 
Слово, Господа Иисуса Христа, мы твердо и 
несомненно свидетельствуем о Нем, свидетель
ствуем словом и делом, свидетельствуем и 
возвещаем о Нем как Сыне Божием, Подате
ле всякой жизни и Спасителе людей, свиде
тельствуем и возвещаем, так как мы полу
чили Божественное повеление свидетельство
вать и возвещать о сей вечной Жизни, Господе 
Иисусе Христе (Деян. 1, 8; 10, 41; Лк. 24, 47— 48 
и под.). —  Которая была у Отца и явилась 
нам: от вечности пребывая в недре Отчем, 
Слово жизни, вечная Жизнь и источник вся
кой жизни, явилась нам, когда безначальное 
Слово стало плотию (Ин. 1, 14), восприняло 
наше человеческое естество. —  Что мы виде
ли и слышали возвещаем вам: после ввод
ного объяснительного предложения краткое по
вторение сказанного прежде этого, несколько 
разрывающего связь речи, предложения о бла- 
говествовании апостолами о Слове жизни. 
«Апостол возвестил не так, как мы, во-пер
вых, для краткости речи, потом из неуважения 
к еллинскому пустословию, далее —  чтобы по
казать, что спасение наше не в словах, но в 
делах, наконец, чтобы сделать нас вниматель
нейшими, дабы мы, находя предлагаемое удоб
но и как бы само собою, не рассеивались.
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Сверх сего Богослов хотел неясностию при
крыть то, что выше нечистого слуха и чем не
безопасно огласить его: ибо давать святыню 
псам и бросать жемчуг пред свиниями (Мф. 7, 6) 
несогласно с здравым смыслом» (Феофилакт). 
Повторяя кратко сказанное, апостол указыва
ет и цель, для чего он и другие апостолы возве
щают, или проповедуют, учение о Слове жиз
ни, или о Сыне Божием Господе Иисусе. Для 
того, чтобы вы, читатели послания, вообще 
верующие, имели общение с нами, апостола
ми, то есть чтобы вы так же веровали в Госпо
да Иисуса Христа, как и мы уверовали, и 
чтобы чрез эту веру и вы, как и мы, были участ
никами в великих благах, даруемых сею верою, 
дабы, по слову другого апостола, все мы сде
лались причастниками Божеского естества 
(2 Пет. 1, 4), причастниками жизни вечной, в об
щении и с нами, и с Словом жизни. Объясняя 
эту цель, апостол присовокупляет: а наше об
щение—  со Отцем и проч. В чем состоит это 
общение апостолов и верующих со Отцом и 
Сыном, открыл, раскрыл и объяснил Сам Еди
нородный Сын Божий, указав на общение 
любви (ср. Ин. 14, 21, 23). Это общение апосто
лов с Богом Отцом и Христом состояло в том, 
что они, веруя в Иисуса Христа, знали учение 
Его, любили Его и соблюдали заповеди Его и
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5 И вот благовестив, которое мы слышали от Него 
и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем ника
кой тьмы.

потому пользовались любовию Бога Отца и 
Иисуса Христа и были в благодатном едине
нии со Отцом и Сыном, Дух же Святой оби
тал в них, и были они храмом Божиим. —  Так, 
«чрез Слово мы принимаем вас в общники 
виденного и слышанного нами и имеем вас 
общниками и Отца и Сына Его Иисуса Хрис
та, а получив это, мы, как прилепившиеся к 
Богу, можем исполняться радостию» (Феофи
лакт). Сие пишем: значит свидетельствуем и 
устно, и письменно, возвещаем устно и пишем. 
Цель этого свидетельства устного и письмен
ного, возвещения и писания, та, чтобы ра
дость ваша была совершенна, полная, чис
тая, высокая. Такая полнота радости только и 
может быть при общении с Богом и Христом 
во Святом Духе (ср. Ин. 15, 11; 17, 13 и прим.). 
«Когда мы в общении с вами, то испытываем 
величайшую радость, подобную той, какую ра
дующийся сеятель доставляет жнецам при раз
даче платы, когда и они радуются тому, что их 
трудами наслаждаются другие» (Феофилакт).

5. И  вот благовестив и проч.: изложив 
возвышенное благовествование о Слове жизни, 
вечном Сыне Божием (ст. 1—4), евангелист
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Богослов излагает сущность благовестил, при
несенного С л овом  о т  Бога Отца, которое они 
слышали от Него как благовестив, и возвеща
ют верующим как благовестив апостольское. —  
Мы слышали от Него: может быть, это —  
точное изречение Самого Господа, не записан
ное буквально в Евангелии, но которое точно 
записано в сем послании Иоанновом, точно так 
же, как точное слово Господа, не записанное в 
Евангелии, записано в книге Деяний в речи 
Павла как слово Христово —  блаженнее да
вать, нежели принимать (Деян. 20, 35; см. прим.); 
афоризм речи, по-видимому, указывает на это. 
Но может быть также, что это изречение есть 
обобщение характерное нескольких подобных 
изречений Христовых в кратком, составленном 
самим Иоанном на основании подобных слов 
Христовых афоризме. Подобное можно ви
деть в Евангелии Иоанновом (Ин. 12, 44 и далее 
и прим.). Дело не в форме и букве изречения, а 
в смысле содержания. —  Бог есть свет и 
проч.: и Бог Отец и Христос, Сын Божий, на
зываются светом, как свет от света. В прило
жении к Тому и Другому это понятие образ
ное, и из всех понятий, которыми обозначают
ся Они, самое полное и чистое понятие есть 
понятие света; свет —  это совершеннейшее 
изображение и понятие всесовершеннейшего
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существа Божия. В видимом мире свет есть 
вещество превосходнейшее и благодетельней
шее; простираясь на все без исключения, он 
все являет в истинном виде, все освещает, 
согревает, оживляет, сохраняет, возращает, ра
дует. И Бог —  свет, всех равно любит, озаря
ет, оживляет, просвещает, облаженствует, да
рует радость, счастие, мир. Свет —  это полно
та всех Божеских совершенств —  благости, 
всеведения, премудрости, святости и прочих 
высочайших свойств. —  Кажется, в языке че
ловеческом нет лучшего слова и выражения 
для изображения понятия Бога. —  И нет в 
Нем никакой тьмы, то есть в Боге всесовер- 
шенном нет никакого несовершенства. В види
мой природе тьма есть отсутствие света, в 
переносном смысле тьма означает недостаток 
совершенства. Частнее: тьма означает неведе
ние, грех, ложь; в Боге нет тьмы никакой, то 
есть никакой нравственной нечистоты, неведе
ния, греха, лжи; Он всесвят и всесовершен (см. 
прим. к Ин. 1, 4— 9; 8, 12; 12, 46 и парал.). «Итак, 
Он есть свет, и тьмы в Нем нет, но свет 
духовный, привлекающий очи души к зрению 
Его, а от всего вещественного отвращающий и 
возбуждающий стремление к Нему одному с 
самою сильною любовию. Под тьмою разумеет 
или незнание, или грех, ибо в Боге нет ни
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4 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а 
ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по 
истине; 7 если же ходим во свете, подобно как Он

незнания, ни греха, потому что незнание и грех 
имеют место (только) в веществе и в нашем 
расположении... А  что апостол называет тьмою 
грех, это видно из евангельского изречения 
его: и свет во тьме светит и тьма его 
не объяла (Ин. 1, 5), где тьмою он называет 
нашу греховную природу, которая по своей 
склонности к падению уступает завистнику 
нашему диаволу, увлекающему ко греху. Итак, 
свет, соединившийся с нашим естеством, весь
ма удобоуловляемым, стал совершенно неуло
вим для искусителя, ибо Он греха не сотворил 
и проч. (Ис. 53, 9)» (Феофилакт).

6 — 7. Если говорим и проч.: сила, реши
тельность и некоторая резкость слова, по-ви
димому, показывает, что апостол имеет в виду 
лжеучителей, искажавших истину о общении 
верующих с Богом и пребывающих во тьме, 
хотя мнившихся быть во свете, то есть преда
вавшихся грехам и порокам, хотя мечтавших, 
что исполняют закон Божий. Но, смягчая об
личение и как бы прикрывая заблуждающих, 
апостол поставляет и себя как бы наряду с 
читателями и употребляет выражение: если
мы говорим и проч. Мысль апостола такова:



ГЛАВА I, С ТИ Х И  6—7 525

во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха.

кто говорит, что имеет общение с Богом, счита
ет себя христианином, членом Царства Хрис
това, а между тем предается грехам и порокам, 
и притом сознательно уклоняясь от истины и 
святости, то таковой лжет, обольщает себя и 
поступает не по истине, живя и действуя не 
так, как учит жить и действовать истина. 
«Итак, когда мы принимаем вас в общники с 
Богом, Который есть свет, а в этом свете, как 
показано, нет тьмы и не может быть, то и мы, 
как общники света, не должны в себя прини
мать тьму, чтобы не понести наказания за 
ложь и вместе с ложью не быть отторгнутыми 
от общения со светом» (Феофилакт). Разуме
ется глубокая греховная порочность, как созна
тельное лживое упорство и коснение во грехе и 
нераскаянность в нем, так как раскаяние из- 
глаждает грехи (ст. 9). Эта глубокая греховная 
порочность характеризуется сильным словом —  
лжем и стоящим в связи с ним выражением —  
не поступаем по истине. Отец лжи, по сло
ву Христову (Ин. 8, 44 и прим.), есть диавол, не 
устоявший в истине и не поступающий по исти
не; царство истины закрыто для него, ложь —  
его жизненное начало, непременная сфера,
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в которой он только и может жить и действо
вать; ложь составляет его внутреннее суще
ство, и потому ему и свойственна только одна 
ложь и истины в нем нет. Таков и тот, кто 
говорит, что имеет общение с Богом, а сам хо
дит во тьме; он, как диавол, —  лжец, и истины 
в нем нет, у него диавольские склонности, 
диавольские пороки, диавольская греховность; 
истина ему чужда, ему противна. Если же 
ходим во свете и проч.: если не только гово
рим, что стоим в общении с Богом, но и дейст
вительно имеем в духе это общение и потому 
ходим во свете, стремимся к святости и ис
тине, как и Он —  всесвятой и обитает в не
приступном свете и истине, то имеем обще
ние друг с другом; разумеется братское 
взаимное общение верующих всех между со
бою в единении духа любви и истины. Кто 
живет и ходит верою и по вере, в общении 
любви и добродетели, тот поистине ходит во 
свете Божием, и свет величия Божия отража
ется в общении любви со всеми верующими. 
При этом свете все верующие соединены, или 
имеют общение, и с апостолами, и со всеми 
святыми, живущими на земле и обитающими 
на небе; так как один и тот же Д ух  Божий 
сообщает духовную жизнь всем святым —  и 
человекам, и Ангелам. —  И  кровь Иисуса
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Христа и проч.: ходящий во свете имеет об
щение со всеми святыми, так как все имеют 
один источник спасения —  кровь Иисуса Хрис
та, которая очищает всех от всякого греха. 
Такова связь понятий. При представлении о 
хождении во свете и братском единении во 
Христе со всеми верующими, взор Богослова 
устремляется к тому величайшему и безмерно
му дару милости и человеколюбия Божия, си
лою которого мы только и можем ходить во 
свете Божием и иметь общение со всеми свя
тыми, —  к искуплению всего мира страдания
ми и крестною смертию Сына Божия. Если мы 
живем свято и праведно, то мы имеем общение 
со всеми, ибо Сын Божий пострадал и умер за 
грехи всего мира, смертию Своею примирил 
весь мир с Богом, и потому сила заслуг Его, 
или цена крови Его, покрывает все наши гре
хи, соединяя всех искупленных в одно святое 
общество, или тело Его —  Церковь. «Посему, 
держась общения друг с другом, то есть с нами 
и со Светом, мы должны себя поставить непо
бедимыми для греха. Но как это будет, когда 
мы прежде погрязали уже во многих грехах? 
Ибо никто, любящий истину и старающийся 
быть истинным, не осмелится сказать, что он 
безгрешен. Итак, если кем овладевает это опа
сение, тот пусть не унывает: ибо кто вступил в
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8 Если говорим, что не имеем греха,— обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. 9 Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит

общение с Сыном Его Иисусом Христом, тот 
очищен кровию Его, пролитою за нас» (Ф ео
филакт). —  Кровь очищает: пролитою на кре
сте кровию Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия совершилось примирение всего мира с 
Богом (Евр. 9, 14), и потому она имеет очисти
тельное для всего мира значение. Только ценою 
страданий и смерти Спасителя мира человече
ство освобождается от первородного греха и 
осуждения за грех, очищается верою от всех 
грехов, соделанных до возрождения в креще
нии, получает прощение и тех грехов, которым 
человек подвергается по немощи своей приро
ды после крещения. Таким образом, общение 
друг с другом в единении любви и в союзе 
мира и очищение кровию Иисуса Христа поис
тине являет христиан единым телом Господа 
Христа, которое есть Церковь Его (Еф. 4, 16). 
Это очищение и общение совершается главным 
образом в таинстве Евхаристии, под условием 
искреннего и деятельного раскаяния во грехах 
вольных и невольных (ср. 1 Кор. И, 23—29 и 
парал.).

8 — 10. Если говорим и проч.: как бы чело
век ни был праведен, он всегда имеет грехи, и,
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нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
,0 Если говорим, что мы не согрешили, то представ
ляем Его лживым, и слова Его нет в нас.

чем он праведнее, тем глубж е сознает свою  
греховность и не мож ет говорить, что он не 
имеет греха. Ц ен ою  крови Х р и сто в о й  христи 
анин возрож дается в новую  ж и зн ь  и мож ет 
ходить во свете, но всегда мож ет ниспасть во 
тьм у  греховную , всегда удобопреклонен ко 
греху и греш ен, и потому, если кто  стал бы  
говорить и уверять, что он не имеет греха, тот 
обманывает себя, в самообольщ ении не видит 
себя, каков он есть на самом  деле, не понимает 
и не сознает истины , поступает не по истине и 
истины нет в нем. В озм ож но  ли, чтобы  кто - 
нибудь считал себя безгреш ны м? Вероятно, 
так учили лж еучители и обольщ али таковы м  
лж еучением , соверш енно нелепым, и их неле
пость изобличает апостол. Х ож д ен и е  во свете 
не означает того, чтобы  верую щ ие последова
тели Х р и сто в ы  бы ли соверш енно чисты  от 
грехов, безопасны  соверш енно от падения, а 
означает только то, что они стараю тся по мере 
сил исполнять заповеди Б ож и и  и удаляться от 
всяких грехов, а подвергаясь оны м , очищ аю тся 
кровию  Х р и сто в о ю  от них. Н о , с другой  сто 
роны , сознание, что христианин греш ит и скло 
нен к  падению , не значит, что он не мож ет
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ходить во свете, и потому не долж но устра 
ш ать или приводить в отчаяние, ибо кровь 
Х р и сто в а  сильна очистить его от всякого греха 
при условии исповедания грехов. —  Если ис
поведуем и проч.: исповедовать грехи не зн а 
чит только сознавать их, хотя без сознания 
исповедание не мож ет бы ть действенны м , не 
только  раскаиваться в них, но откры то  испове
довать и х  пред Б о гом  и пред свидетелем, п о 
ставленны м вязать и разреш ать грехи (И н. 20, 
22— 23), то есть при посредстве таинства пока
яния. Таким  образом , см ы сл  изречения таков: 
если христианин искренно сознает свои грехи 
пред Б о гом , сокруш ается о них и просит про 
щ ения в них у  Б о га  ради крестны х заслуг 
Х р и с т а  Спасителя, если исповедует их пред 
отцом  духовны м , питая желание и намерение 
избегать грехов, то  он получит от Б о га  прощ е
ние оны х. Таинство покаяния есть, таким  обра
зом , необходимое условие примирения христи 
анина с Б о гом  крестною  ж ертвою  Х р и стовою . 
« А п остол  повторяет несколько раз свою  речь, 
дабы  чрез обильны е и частые обличения пред
ставить им  всю  великость преступления и пре
клонить их к  исповеди. С ко л ь  великое благо 
рож дается от исповеди, видно из следую щ их 
слов: скаж и  ты  преж де грехи свои, чтобы  оп 
равдаться (Ис. 43, 26). А  что для начинаю щ его
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ученика учитель часто повторяет одно и то  ж е, 
сначала кратко, потом  пространнее, чтобы  со 
общ ить познание яснейш ее, это дело обы кно 
венное» (Ф еоф и лакт). —  Верен и праведен: 
верность С во ю  Б о г  являет в С в о и х  обетовани- 
ях  и исполнении их (ср. Евр. 10, 23; И , 1; 1 Кор. 
1, 9; 10, 13; 1 Сол. 5, 24); что О н  обещ ает сде
лать, то сделает, так  как  О н  С воем у  слову 
всегда верен, как истинны й  во всех С в о и х  сло 
вах и делах. И  праведен: или правосуден, 
воздает всяком у и всему по делам, справедли
вы й, беспристрастны й. И л и , как толкует бла
ж енны й Ф еоф илакт: « Б о г верен, это —  то ж е, 
что истинен; ибо слово верен употребляется не 
о том  только, ком у вверяю т что-нибудь, но и о 
том , кто  сам  весьма верен, кто  собственною  
своею  верностию  мож ет и других делать таки 
ми. В  таком  смы сле Б о г верен, а праведен О н  
в том  смы сле, что приходящ их к  Н ем у , как  бы  
ни были они греш ны , не прогоняет» (см. Ин. 
6, 37). В  прилож ении к  прощ ению  грехов чело
веческих и очищ ению  неправд их  выраж ение 
имеет такой смы сл: как  бы  тяж ки  ни бы ли 
грехи наш и, не долж но см ущ аться и отчаивать
ся, страш ась праведного суда и гнева Б ож ия . 
О н  простит нам прегреш ения наш и, потому что 
О н  не мож ет бы ть неверным в и звестны х обе- 
тованиях С в о и х  о принятии спасаю щ ихся греш 
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ников, ибо кровию  Х р и сто во ю  вполне удовлет
воряется правосудие Б ож ие  и ж ертвою  Е го  
прощ аю тся человеку всякие грехи и очищ аю тся 
всякие неправды . —  Простит, или оставит: 
не только снимет вину грехов как судия, но 
уничтож ит, или изгладит, самые грехи, так  что 
и пом ину их не останется ни в мы сли , ни на 
деле; очистит, или омоет, кровию  Х р и с т о 
вою , или уничтож ит нечистоту. О чищ ение гре
хов и оставление всякой нечистоты  есть плод 
искупительной ж ертвы  Х р и с т а  Спасителя, а 
наше исповедание грехов и сокруш ение суть  
условия с наш ей стороны , чтобы  бы ть способ
ны ми усвоить себе спасительное действие за 
слуг И скупи теля . —  Если говорим и проч.: 
опять повторяется истина, выраж енная в сти 
хах 6 -м  и 8 -м  с новы м  усилением, при новом 
видоизменении. Вы ш е, в стихе 8 -м , выраж ено: 
если м ы  говорим , что не грешим, здесь —  если 
говорим , что не согрешили; последнее вы ра
ж ение указы вает на всякое время, когда мы  
только начнем обращ ать внимание на себя в 
том  смы сле, что м ы  всегда найдем в себе грехи, 
если только не будем предаваться самооболь
щ ению . —  Представляем Его лживым: силь
нее, чем  в предш ествую щ ем  изречении  —  
обольщаем себя; не только обольщ аем себя, 
но представляем  Б о га  лж ивы м ; не только
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лж ем  (как  в ст. 6-м) сами, но лгущ им  и л ж и 
вы м  представляем Б о га  С ам ого . « Е сл и  бес
сты дно  скаж ем , что мы  не согреш или, то  со 
верш им двоякое зло: покаж ем  себя лж ецами и 
изры гнем  хулу на Бога»  (Ф еоф и лакт). К а ки м  
образом? К т о  говорит так, то есть что он не 
греш ит и не греш ил, тот отвергает все учение 
С ам ого  Х р и с т а  об искупительной Е го  ж ертве 
за  грехи лю дей и, следовательно, самы й сущ е 
ственны й член веры  христианской , а не веруя в 
это учение, он не христианин, не очищ енны й 
кровию  Х р и сто во ю , значит —  не возрож ден
ный; вместе с тем  все Бож ественное открове
ние он считает не истинны м , лож ны м  и, следо
вательно, и С ам о го  Б о га  представляет лж и 
вы м , как бы  обманувш им  человека, не сделав
ш им  для него всего того, что обещ ался сделать 
для его блаж енства и счастия. —  И  слова Его 
нет в нас: «если и при этом  мы  говорим , что 
не согреш или, то отвергаем Е го  слова, которы е 
суть  дух и ж и знь  (Ин. 6, 63)» (Ф ео ф и л акт), и, 
таким  образом , слова Его нет в нас. С л о 
во здесь то ж е, что истина в стихе 8 -м ; в та 
ковом  человеке нет истины , а потому он или не 
разумеет, или не принимает слова Б ож и я , о т 
кры того  в Евангелии , или вообщ е слова Б ож и я  
откровенного, в обш ирном  смы сле.



Гл ав а  2
Христос — умилостивление за грехи всего мира (1—2); позна
ние Его и общение с Ним, как со светом, в любви (3—11); воз
можность сего общения для всех (12—14); противополож
ная сему любовь мира (15—16). Последняя година, антихрист 
и антихристы (17—19). Истинное учение Христово в противо

положность антихристианскому (20—29).

1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; 
а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцем, Иисуса Христа, праведника; 2 Он есть умило
стивление за грехи наши, и не только за наши, но и 
за грехи всего мира.

1— 2. Дети, или, точнее, деточки, детки, 
мои: это нежное, глубоко задушевное обраще
ние апостола к своим любимым духовным ча
дам, которое, как видно из Евангелия, иногда 
в особенных случаях обращал к Своим учени
кам Сам Христос (Ин. 13, 33; 21, 5), как особен
но выразительное и трогательное.—  Сие 
пишу вам: то есть то, что выше, в первой гла
ве сего послания, излагал апостол о хождении 
во свете, о общении с Богом, об очищении гре
хов кровию Христовою. —  Пишу, чтобы вну
шить вам не потворство греху, а отвращение от 
него, чтобы вы не согрешали. Кто говорит, 
что он не грешит, тот обманывает себя (ст. 8) и 
Бога (ст. 10), но вы не должны согрешать —  
в том смысле, чтобы не потворствовать греху. 
Грешить стало прирожденным свойством чело
веческой природы после падения человека, но
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поддаваться греху с ж еланием греш ить не дол 
ж но; другое дело —  немощ ь естества, другое 
дело —  стремление греш ить, желание греха; вы  
не долж ны  греш ить с ж еланием греш ить, и я 
пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 
бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая 
и проч.: долж но стрем иться бы ть чисты м  от 
греха, но соверш енно не греш ить невозмож но; 
и стараю щ иеся не греш ить, по немощ и есте
ства, впадаю т во грех. Ч р е з  таковое падение 
мож ет приклю читься такое малодуш ие иногда, 
что м огут впадать даж е в отчаяние. А п о сто л  
говорит, что если кто , при всем старании не 
греш ить, по немощ и естества впадает в грех, 
тот в самом падении не долж ен падать духом , 
не долж ен думать, будто спасение уж е для 
него невозмож но или безнадеж но и он погиб. 
Н ет , благость Б ож и я  так  велика или, лучш е 
сказать, беспредельна, что согреш аю щ ему дала 
полную  возм ож ность изгладить соделанны й 
грех, или грехи, чрез Х о д а та я  пред Б о гом  —  
И и с у са  Х р и с т а , П р авед н и ка . —  « А п о сто л , 
зная, что природа наш а непостоянна и грехов
на, что влечение к  зл у  м ы  всегда носим  в себе, 
что завистник диавол препятствует своими к о 
вами спасению  наш ему, что посему и прим и 
ривш иеся уж е  с Б о гом  чрез исповедь, если ж и 
вут невнимательно, не избеж ат греха, внуш ает
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теперь, что если бы  м ы  и пали после прощ ения 
грехов наш их, то  не долж ны  отчаиваться. И б о  
если обратимся, то мож ем  и опять получить 
спасение чрез посредничество Господа И и су са  
Х р и ста , потому что О н , ходатайствуя о нас 
пред О тц ом , ум илостивит за грехи наш и, и не 
только за  наш и, но и за  грехи всего мира» 
(Ф еоф и лакт). —  Имеем Ходатая пред Бо
гом: ходатай значит защ итник, или заступник, 
на суде. П р е д  правдой Бож ией  весь мир гре
ш ен и подлеж ит суду и наказанию . Е д и н о р о д 
ны й С ы н  Б ож и й , по изволению  О тц а , принял 
на С ебя  плоть человеческую , чтобы  в естестве 
наш ем принести умилостивительную  ж ертву 
правде Б ож ией  за  грехи всего человечества, 
или искупить весь род человеческий от греха, 
проклятия и смерти и воссоединить с Богом , 
смертию  поправ смерть, и излиянною  на кресте 
кровию  очистить природу человеческую  от 
скверны  греха. К а к  И скуп и тел ь  от греха чело
вечества всего, О н  стал вместе с сим  и Х о д а 
таем, или Защ и тн и ко м  искупленного человека 
пред судом  правды  Бож ией , по ходатайству 
К оторого  грех снимается с человека, и он явля
ется пред судом  Б ож и и м  оправданны м  и чи с
ты м  от греха, и прирож денного, и произволь
ного. В  этом  смы сле О н  и называется Х о д а т а 
ем всех, или за  всех, пред Б о гом , Ходатаем
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Бога и человеков (1 Тим. 2,5). —  «Иисуса Хрис
та он (апостол) называет Ходатаем за нас, 
умоляющим, или уговаривающим, Отца. Это 
сказано человекообразно и с особенною целию, 
как и следующие слова: Сын не может ничего 
творить Сам от Себя (Ин. 5, 19). Последнее 
сказано для того, чтобы не сочли Его богопро- 
тивником. А  что и Сын имеет власть отпущать 
грехи, это Он показал на расслабленном (Мф. 
9, 6). Также когда дал ученикам власть отпу
щать грехи, ясно показал, что Он дает такое 
право самовластно. Но апостол, как мы сказа
ли, говорит так теперь с особенною целию, 
именно чтобы показать, что Сын имеет одно 
естество и одну силу со Отцом и что действия 
одного из трех пресвятых Лиц общи и прочим 
Лицам» (Феофилакт). Словом ходатаи, кото
рое приложено здесь к Иисусу Христу, пере
ведено в Иоанновом Евангелии слово утеши
тель, коим наименовал Сам Господь Святого 
Духа —  третье Лицо Святой Троицы (Ин. 14, 
16, 26; 15, 26; 16, 7 и прим.), то есть и Христос, 
и Дух Святой в Евангелии Иоанновом и в Пер
вом послании называются одним и тем же име
нем Утешителя, или Ходатая. Подобным обра
зом у святого апостола Павла представляются 
ходатайствующими пред Отцом за людей и 
Господь Иисус Христос, и Дух Святой (Рим. 8,
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26— 27, 34), Х р и с т о с  —  Х о д а та й  за  лю дей, 
как за  них принесш ий Б о гу  О т ц у  ум илостиви 
тельную  ж ертву; и Д у х  С вятой  —  Х о д а та й , 
как усвояю щ ий лю дям  принесенную  Х р и с то м  
ж ертву молитвами их. Х р и с то с  —  Утеш итель, 
утеш аю щ ий искупленны х им  верую щ их лю дей 
С вои м  заступничеством  пред судом  правды  
Бож ией; и Д у х  С вятой  —  Утеш итель, утеш а
ю щ ий молитвою  плачущ их и скорбящ их о гре
хах. И  Тот, и Д р уго й  —  ходатаи, заступники , 
защ итники  и утеш ители лю дей, почему и н азы 
вает С ебя  и Д у ха  С вято го  С а м  Х р и с т о с  сим  
словом (Ин. 14, 16), и святой апостол П авел  в 
подобном ж е смы сле называет Того и Д р у го 
го (Рим. 8, 26— 27, 34).—  Праведника: совер
ш енно праведного и единственно праведного, 
Богочеловека. Только С ы н  Б ож и й , Господь 
И и су с  мог соверш ить искупление всего рода 
человеческого от греха, как С а м  едины й без
греш ны й и праведны й, ибо только  от безгреш 
ного могла бы ть  принята ж ертва за  грехи чело
века и всего человечества. К а к  безгреш ны й 
праведник, Господь И и су с  в качестве перво
свящ енника принес умилостивительную  ж ертву 
за грехи лю дей однаж ды  навсегда и за  всех и 
тем  соделался ходатаем , или утеш ителем , всех 
и навсегда, что так сильно и определительно 
разъяснил святой апостол П авел , а особенно в
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послании к  Евреям  (см. особенно Евр. 7,24—27). —  
О н  есть умилостивление и проч.: разъяснение 
понятия ходатай, или утеш итель, употреблен
ного о Х р и с те  в предш ествую щ ем стихе. П о 
чему О н  есть Х о д а та й  пред Б о гом  за  грехи 
лю дей, или Утеш итель? П отом у , что О н  есть 
умилостивление за  грехи наш и. Э т о  понятие 
умилостивления, соверш енного Х р и сто м , точно 
и сильно изъясняет святой апостол П авел  в 
таких словах: лю ди получили оправдание (пред  
Богом ) даром, по благодати Его, искуплени
ем во Христе Иисусе, Которого Бог пред
ложил в жертву умилостивления в крови 
Его (Рим. 3, 24— 25). П рим ечательно, что апо
стол И оан н  прилагает ко  Х р и с т у  слово не 
умилосгивитель, а умилостивление (та к  ж е, 
как С лово , ж и знь , свет); этим  апостол хотел, 
м ож ет бы ть, охарактеризовать не только  самое 
лицо умилостивителя, или примирителя, за 
ступника, или ходатая, но и само соверш енное 
им  дело умилостивления, или ходатайства .—  
И  всего мира: Х р и с т о с  принес ум илостиви 
тельную  ж ертву не за наши только грехи, но 
за грехи всего мира, за  грехи всех лю дей, к о 
торы е ж или до приш ествия Е го  в мир и ко то 
рые будут ж и ть  на земле до скончания мира и 
с верою  будут приходить к  Н ем у, ищ а в Н е м  
спасения от осуж дения и вечной смерти. Ж ер -
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3 А что мы познали Его, узнаём из того, что 
соблюдаем Его заповеди. 4 Кто говорит: «я познал 
Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, 
и нет в нем истины; 5 кто соблюдает слово Его,

тва принесена Христом для искупления всего 
рода человеческого; она безмерно велика и 
вполне довлеет* для того, чтобы силою ее 
спаслись все люди, все человечество, так как 
умер за всех не простой человек, но Богочело
век, единый безгрешный. Если же не все спа
саются, то не потому, что мала или недостаточ
на жертва, а только потому, что не все веруют 
и чрез веру усвояют себе заслуги Христовы. 
Все могли бы быть спасены, но не все спа
саются.

3— 6. Связь речи с предшествующим та
кая: указав на основной член учения веры о 
Христе как Ходатае, или Умилостивителе, или 
Искупителе, апостол для объяснения сего чле
на веры теперь показывает, что требуется от 
нас, или всех желающих усвоить верою иску
пительные заслуги Христа, для того, чтобы 
Его ходатайство за нас пред Богом не было 
недейственно для нас и чтобы наша надежда на 
Него не была бесплодна или погрешительна. 
Именно апостол показывает, что нам необхо
димо нужно истинное познание Иисуса Христа

* Является достаточной. — Ред.
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в том истинно любовь Божия совершилась: из сего 
узнаём, что мы в Нем. 6 Кто говорит, что пребы
вает в Нем, тот должен поступать так, как Он по
ступал.

как И скупи теля , а затем  раскры вает и верные 
признаки , по которы м  непогреш ительно мож ем  
судить, подлинно ли и точно ли м ы  познаем 
И и су са  Х р и ста , Х о д атая . М о ж е т  бы ть, что и 
в отнош ении к  этом у  члену веры лж еучители 
вводили в заблуж дение верую щ их, как и в 
отнош ении к  познанию  Б о га  О тц а  (ст. 6 — 7 и 

9 гл. 1-й), на что указы вает и подобная ж е сила, 
и некоторая резкость слова (ст. 4), и естествен
ная связь речи. —  Л  что мы познали Его и 
проч.: познали ли м ы  Х р и с т а  как И скупи теля? 
М ы  мож ем  узнать это  по тому, соблю даем или 
не соблю даем заповеди Е го . Е сл и  соблю да
ем —  значит, мы  познали Е го ; если не соблю 
даем —  значит, не познали. Ч т о  значит по 
знать Е го ?  П о зн а ть , что О н  есть И скуп и тел ь  
мира и Х од атай . И  это знание не есть просто 
отвлеченное знание, в котором  нет деятельной 
лю бви (1 Кор. 8, 1) и каковое мож ет бы ть  и у  
диавола (Иак. 2, 19), но познание, истекаю щ ее 
от сердца и действую щ ее на волю  и воздейст
вую щ ее в лю бви. В  этом  смы сле вы раж е
ние —  познаем Его равнозначительно пред
ш ествую щ ему вы раж ению  (ст. 1) имеем Хода 
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тая, у нас есть Ходатай, и мы познаем, или 
познали Его, в смысле —  обладаем и любим. 
«У блаженного сего мужа в обычае употреб
лять однозначащие слова для обозначения раз
ных предметов, как, например, в стихе: в мире 
был, и мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал (Ин. 1, 10). Так и теперь он 
употребил слово знать в разных значениях. 
Ибо словом знать выражается и знание чего- 
либо, и весьма тесное знакомство с кем-ни
будь. Такое значение в словах: позна Господь 
сущия Своя (2 Тим. 2,19) и: неведевшаго гре
ха по нас грех сотвори (2 Кор. 5, 21)» (Ф ео
филакт). Знание понимается не в смысле толь
ко созерцательного, но в смысле деятельного 
знания, или знание, соединенное с деятельною 
любовию; это есть самая любовь, почему в 
Писании нередко принимаются в одинаковом 
значении слова —  знать и любить. —  Узнаём 
из того, что (если) соблюдаем Его запо
веди: познали мы Его, —  но чем удостоверить
ся, что мы истинно знаем своего Умилостиви- 
теля, или Ходатая? Что может служить непог- 
решительным признаком такого познания? —  
Соблюдение заповедей Его: если соблюдаем 
заповеди Его. Знание не пустое и отвлечен
ное, но деятельно соединенное с любовию не
обходимо выражается исполнением запове
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дей (Ин. 14, 21, 23 и прим.). Истинное знание 
Бога и Христа, любовь и соблюдение запове
дей нераздельны между собою, —  Соблюдаем: 
есть некоторый тонкий оттенок в выражени
ях —  соблюдать заповеди и творить запове
ди (ср. Лк. 17, 10; Мф. 28, 20 и парал.). Творить 
заповеданное, или заповеди, —  это означает 
более внешние дела, или заповеди закона Хрис
това; соблюдение, или хранение, заповедей от
носится более к внутреннему исполнению запо
ведей, к хранению в сердце всего заповеданно
го Христом, к соблюдению чистоты и непороч
ности сердца. Важное дело —  творить дела 
внешнего закона, но еще выше —  хранить 
внутреннюю чистоту сердца при внешней за
конности. —  Кто говорит и проч.: несоблю
дение заповедей Христовых есть несомненный 
признак того, что человек не имеет истинного 
познания о Христе, хотя бы он сам не только 
говорил, но и уверен был, что он имеет позна
ние о Христе; таковой или заблуждается, или 
говорит сознательно неправду и во всяком слу
чае лжей,, и нет в нем истины; он или го
ворит неправду сознательно, или ошибается, не 
усвоив себе истинного разумения учения Хрис
това. Солнечному свету естественно согревать 
и питать растительную жизнь, —  так истинно
му познанию Христа свойственно питать лю
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бовь к Нему и ревность к соблюдению Его 
заповедей; противное будет свидетельствовать 
о том, что познание холодно, бесплодно, мерт
во. Такое познание только надмевает человека 
и приводит его к осуждению, а не спасает. —  
Кто соблюдает, в том любовь: познание, лю
бовь и исполнение заповедей суть понятия, 
взаимно себя предполагающие и взаимно себя 
сопоставляющие и восполняющие. Познание 
возбуждает любовь, и совершенствуется им и 
ею то, что сосредоточивается в исполнении за
поведей, и взаимно. Но если одно качество не 
восполняется другим, то полнота и совершен
ство не достигаются. Если познание не сопут- 
ствуется любовию, то, значит, любовь несовер
шенна; совершенства она достигает в том слу
чае, когда в ней полно и познание, и действие, 
то есть исполнение заповедей. —  Истинно 
любовь Божия: любовь Бога Отца и любовь 
Христова, отражаемая в любви такового чело
века, по изречению Самого Христа: да будут  
все (верующие) едино, как Ты, Отче, во 
Мне и Я  в Тебе, так и они да будут в 
Нас едино (Ин. 17, 21 и прим. и парал.). Разуме
ется нравственное общение верующих с Богом 
во Христе по силе любви и человека к Богу, и 
Бога к человеку. —  Совершилась: или совер
шенна; не в том смысле, что любовь достигла
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последней степени совершенства, так как в 
настоящей жизни она не может достигнуть 
совершенной полноты и может только посте
пенно совершенствоваться по образу любви 
Божественной, полной и всесовершенной, но в 
том смысле, что любовь, свидетельствуемая 
исполнением заповедей, есть любовь истинная, 
спасительная. —  Из этого узнаём и проч.: 
соблюдение заповедей Христовых, или слова 
Его, в смысле совокупности всех заповедей за
кона Его (ст. 5; 1, 10), показывая, что человек 
имеет истинную любовь к Богу, свидетельству
ет и о том, что исполняющий заповеди Его 
состоит в общении, или единении, с Богом во 
Христе и Святом Духе, о Котором молился 
Христос: да будут все едино, как мы с То
бою, Отче (Ин. 17, 21). —  Кто говорит и 
проч.: «и от противного подтверждает то же, 
употребляя самое полное доказательство» (Ф е 
офилакт). Выражения о верующих и о Хрис
те —  быть в Нем, пребывать в Нем, иметь 
общение с Ним, имеют одинаковое значение в 
общем, но имеют и некоторое тонкое различие, 
или оттенки; пребывать в Нем означает более 
полное и глубокое и внутреннее общение с Ним 
в любви, соединение с Ним всецелое, каково, 
например, соединение с Ним в высочайшем 
таинстве Тела и Крови Его. —  Поступать,



546 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА

7 Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но 
заповедь древнюю, которую вы имели от начала. 
Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали

как Он: в смысле —  жить и действовать, и в 
жизни и в действовании выражать такие внут
ренние свойства и качества, как и Христос. 
«Совершенная любовь, говорит, доказывается 
делами. Но как бывает, что иной по видимому 
правильно и точно соблюдает заповеди, а внут
реннее его расположение нечисто, почему он 
далеко от Бога, то апостол говорит, что при- 
своившийся Богу должен и жить так, как тре
бует близость к Богу» (Феофилакт). Христос 
оставил пример и образец, как действовать 
христианам в жизни (1 Пет. 2, 21), или идти по 
следам Его. Пребывающий в Нем внутренно, 
непременно и в жизни и в действиях поступает 
или старается поступать, как Он поступал. 
Если не поступает, то и не пребывает, —  тот 
лжец, обманывает себя и истины в нем 
нет (1, 6 и парал.).

7— 8. Предваряющие воззвания, или обра
щения, со словами: дети, возлюбленные ука
зывают на особенное значение и важность ис
тин, о которых с таковым предварением хочет 
говорить апостол, и особенно —  задушевное 
обращение апостола с верующими. Это видим 
и у других апостолов (ср. 1 Пет. 2, И и парал.). —
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от начала. 8 Но притом и новую заповедь пишу вам, 
что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма 
проходит и истинный свет уже светит.

Пишу вам не новую заповедь (ст. 7), но при
том и новую заповедь пишу вам (ст. 8 ); за
поведь о любви апостол называет и древнею и 
новою; не новою —  древнею в том смысле, что 
она не только была заповедана Богом в откро
венном законе Его, данном чрез Моисея, как 
точно определенная заповедь (Лев. 19, 18), но 
предписывается и всеобщим законом совести, 
так что это заповедь не иудеев только, но и 
язычников, и, следовательно, не только закона 
Моисеева, но и всякого закона. Эта заповедь 
от начала. —  «Так как послание это собор
ное, писано обще ко всем, к иудеям и к языч
никам, то по отношению к иудеям можно ска
зать, что апостол пишет им заповедь о любви, 
не новую, а древнюю. Ибо и на скрижалях 
Моисеевых написано было: люби, после Бога, 
и ближнего своего, как самого себя (Лев. 19,18). 
Но как, скажет иной, по отношению к язычни
кам апостол пишет о древней заповеди, когда 
нигде ничего такого у них не находится? Отве
чаем. Закон о любви к ближним написан и у 
язычников. Как так? Он написан у них на 
скрижали сердца естественными помыслами. 
А  что помыслы, насажденные в нас природою,
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называются естественным законом, в этом 
может удостоверить апостол Павел, который 
говорит: вижу иной закон, противоборст
вующий закону ума моего, находящемуся во 
мне (Рим. 7, 23). Итак, и язычники приняли за
кон, или заповедь древнюю, так как сама при
рода предписывает нам быть кроткими друг к 
другу и ко всему сродному; вследствие сего 
человек есть существо общительное, а это не
возможно без любви» (Феофилакт). Вы, то 
есть читатели послания, вообще верующие, 
имели или слышали эту заповедь от начала, 
как только уверовали во Христа, или стали 
слышать проповедь о спасении всех людей во 
Христе; можно даже сказать, что этим выра
жением означается самая общая мысль о про
исхождении этой древней заповеди, на что 
указывает слово имели, вместе со словом слы
шали —  заповедь древняя и проч. Апостол 
отчасти несколько усиливает эту истину, ко
нечно не без особенного намерения. По-види- 
мому, предостерегает своих возлюбленных от 
лжеучений новых учителей, измышлявших и 
распространявших свои ложные учения о люб
ви к ближним и Богу и искажавших чистоту 
этой заповеди. Апостол и утверждает свое 
учение вопреки им, обращая внимание верую
щих, что эта заповедь утверждается на том
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непоколебимо истинном учении, которое было 
от начала, издревле и пребывает доныне, как 
учение вечной истины, которое они имели и 
слышали от начала. Называя заповедь о любви 
древнею в указанном сейчас смысле, апостол 
называет ее и новою, в том смысле, в каком 
называл ее новою и Сам Господь Иисус Хри
стос в изречении: заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я  возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 
13, 34 см. прим.). Господь, а по Его слову Иоанн, 
называя эту заповедь новою, означает тем ее 
особенный, действительно новый характер, ка
кой она должна иметь у учеников и последова
телей Христовых, сравнительно со всеми про
чими людьми, выражающийся и в побуждени
ях к любви, и в степени и в объеме ее (см. прим. 
к Ин. 13, 34). Христианская любовь к ближним 
не есть только естественное, присущее душе 
человеческой человеколюбие (филантропия), 
возможное и у язычников, как основывающе
еся на законе совести, и не есть предписание, 
имеющее целию только ограничение любомсти- 
тельности, как в законодательстве Моисеевом, 
но есть свободная добровольная любовь хрис
тиан между собою во имя Христово, во имя 
Христа, как Искупителя всех людей, связан
ных неразрывно между собою этим искуплени
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ем. О т этого древняя заповедь о любви к 
ближнему получает новый характер, отличаю
щий ее от всякой другой, и именно, как хрис
тианская, в этом смысле она —  заповедь дей
ствительно новая, потому что любовь к ближ
ним, как любовь во имя Христа Спасителя, 
явилась только в христианском мире, и в хри
стианском мире только та любовь к ближним 
истинно христианская, которая проявляется во 
имя Христово. Соответственно сему любовь 
христианская отличается особенною чистотою, 
бескорыстием, так сказать, одухотворенно- 
стию. Только такая любовь может достигать 
необыкновенно высокой степени и силы, ибо 
основывается на бесконечно высокой идее все
общего искупления Христом и духовного един
ства всех во Христе, как братьев, в одном 
семействе Христа, или как членов одного ду
ховного тела Христова. Оттого только здесь 
возможна любовь ко врагам, невозможная ни в 
иудействе (ср. Мф. 5, 43 и прим.), ни в языче
стве, ибо там для нее нет основания, и только 
жившие верою в будущего Мессию некоторые 
великие мужи ветхозаветной Церкви иногда 
достигали до понятия любви ко врагам. По 
всему этому заповедь о любви, данная Госпо
дом и повторяемая здесь возлюбленным учени
ком Его, есть новая заповедь. —  Что есть
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истинно и проч.: истинно в смысле совершен
ства и исполнения. Истиной и совершенством 
явилась эта заповедь о любви, как новая, в 
Самом Христе Иисусе, так как до Него никто 
не исполнял ее в таком совершенстве; таковою 
явилась она и в последователях Христовых, 
так как верующие в Него силою Его любви и 
действием Святого Духа понимают и исполня
ют ее совершеннее, чем как понимали и испол
няли ее не только язычники, но и иудеи; в 
общении с Ним они достигают высокого совер
шенства, так что эта заповедь о любви есть 
истинна и в Нем, и в верующих в Него. «П о
елику заповедь о любви к ближним дана была 
и иудеям, и язычникам, то апостол и говорит, 
что при древней заповеди, которую вы слыша
ли, о любви к ближнему пишу вам еще новую 
заповедь, которая истинна и в Том, Кто усвоил 
вас Богу чрез общение с Ним, и в вас, которые 
вступили в общение с Ним, ибо Он говорит: Я  
свет пришел в мир (Ин. 12, 46), и истинный 
свет, по слову Его, уже светит, а во свете нет 
тьмы. Пусть же светит истинный свет любви в 
истинном и нелицемерном расположении к бра
тьям, и тьма ненависти пройдет, то есть исчез
нет» (Феофилакт). —  Потому что тьма 
проходит и проч.: тьма и свет в духовном 
смысле, как ложь и истина, как познание и
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9 Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата 
своего, тот еще во тьме. ,0 Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. п А

неведение, как грех и добродетель (см. прим. к 
Ин. 1, 4—5, 8—9). В этом смысле свет всегда 
боролся и борется со тьмою; кризис этой борь
бы совершился жертвою Христовою на Голго
фе. До нее по преимуществу тьма, с нее — по 
преимуществу свет, тьма начала проходить, 
свет начал светить; тьма неведения, заблужде
ний, греха со Христа и от Христа более и бо
лее рассеивается и проходит, прогоняемая све
том истины Христовой во всех отраслях жиз
ни, и свет от нее светит и просвещает всех, —  
что есть истинно и в Нем, и в нас и что 
совершается в любви и любовию.

9 — И. Любовь есть свет, все просвещаю
щий, отсутствие любви к ближнему или нена- 
видение его есть тьма, все омрачающая, —  на 
этом основывается вся аргументация учения: 
ненавидение ближнего свидетельствует сим, что 
ненавидящий пребывает во тьме, а кто пребы
вает в любви к ближнему, тот сим свидетель
ствует, что он во свете. Иначе: ненавидящий 
ближнего —  не христианин, хотя бы и считал 
себя таковым, в нем христианское начало ду
ховной жизни недейственно, и он —  во тьме; 
любящий ближнего свидетельствует сею любо-
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кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, 
и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что 
тьма ослепила ему глаза.

вию, что истинное начало благодатной жизни в 
нем действенно, он —  истинно христианин и во 
свете. Апостол говорит о противоположностях 
и безусловно: или любовь, или ненависть. К о
нечно, в жизни бывает бесконечно много сте
пеней любви, но апостол берет безусловное 
вместо относительного: и слабость, и несовер
шенство братской любви, и поползновение к 
братоненавидению в виде зависти, раздраже
ния, неудовольствия и т. п. —  И нет в нем 
соблазна: тот, кто управляется в деятельности 
духом любви Христовой, безопасен бывает от 
великих преткновений или тяжких падений, 
потому что он во свете и потому видит лежа
щие на пути его жизни камни преткновений, на 
которые он мог бы упасть. Кто идет во тьме, 
тот естественно может спотыкаться о препят
ствия и падать, как ходящий во тьме ненавиде- 
ния ближнего. —  Не знает, куда идти, 
тьма ослепила ему глаза: такая же образ
ная речь в изречении Христовом —  Ин. 12, 
35—36 и прим. Аргументация у апостола здесь 
(ст. 9— 11) такая же, как и выше, по строению 
речи (1, 5—10). Блаженный Феофилакт связь и 
смысл рассматриваемых стихов полагает так:
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12 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи 
ради имени Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы по
знали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому 
что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому

«близость или любовь к Богу прежде всего 
узнается из любви к ближнему. Ибо невоз
можно, чтобы освещенный познанием Бога и 
исполненный любви к Нему имел тьму ненави
сти к брату своему, потому что свет и тьма в 
одно и то же время в одном и том же предмете 
не могут быть вместе. Посему освещенный 
любовию к Богу и имеющий Бога и по отноше
нию к брату имеет свет, который возжигается 
от любви к брату. А  кто говорит, что он любит 
Бога, между тем ненавидит брата, тот нахо
дится в постоянной тьме, у того разумные очи 
всегда помрачены, потому что он утратил свет 
общения с Богом и с братом. Он не знает уже 
и того, что для него самого может быть полез
но» (Феофилакт).

12— 14. Со стиха 12-го апостол начинает 
излагать новое наставление, именно — предос
тережение против любви к миру, чему пред
посылает воззвание к христианам разных воз
растов. Связь речи с предыдущим и последу
ющим такова: апостол указал (ст. 7— 11) как 
отличительный признак христианского совер
шенства необходимость исполнения заповеди о
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что вы познали Отца. 14 Я написал вам, отцы, пото
му что вы познали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребы
вает в вас, и вы победили лукавого.

любви к Богу и Христу и ближним; но силь
нейшим препятствием к исполнению этой ос
новной заповеди христианской служит любовь 
к миру и к тому, что в мире (ст. 15— 17), почему 
апостол с силою предостерегает от таковой 
любви, и —  с особенными воззваниями. —  
Дети, отцы, юноши, отроки: этими возра
стами обозначаются более степени духовных 
совершенств и качеств, чем возрасты есте
ственные, хотя нельзя исключать и последних, 
так как нередко случается, что один возраст 
совпадает с другим, естественный с духовным. 
В Царстве Христовом может быть и действи
тельно бывает, что старцы возрастом могут 
быть не только детьми, но и младенцами по 
умственному и нравственному совершенству, и 
наоборот. —  Дети: апостол в сем послании не 
раз обращается к читателям —  христианам с 
этим названием —  дети, в смысле ближайше
го отношения между ними, как отца к его ча
дам по духу и вере, как любимого учителя к 
возлюбленным ученикам (так —  2, 1, 18, 28; 3, 
1,18 и под.). Но в рассматриваемом месте обра
щение делается не в этом общем, а в более
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частном смысле и означаются здесь дети по 
возрасту, конечно, духовному, в известном, 
впрочем, соответствии в указанном смысле и с 
естественным возрастом. Что разумеются дети 
по возрасту, видно из того, что они сопостав
ляются с отцами, юношами и отроками, а рав
но из конструкции речи (особенно греческой) —  
пишу вам, дети, пишу вам, отцы и проч. —  
Преподавая наставление христианам соответ
ственно возрастам, апостол для каждого возра
ста указывает особенное побуждение к тому, 
чтобы каждый возраст не прилеплялся к миру 
и к тому, что в мире, впрочем, так, что не сле
дует полагать строгого разделения и разграни
чения между ними, а так, что свойственное 
одному возрасту побуждение свойственно и 
прочим, и отличаются они один от другого 
только преимущественным, а не исключитель
ным характером. Так, например, детям проще
ны грехи, но и отцам и отрокам они прощены; 
или —  отроки познали Отца, но и дети, и от
цы, и юноши познали Его, —  характеризуются 
преимущественно свойственные тому или дру
гому возрасту совершенства и качества, а не 
исключительно.

Дети, прощены вам грехи: детский, вмес
те с младенческим, первый возраст, в котором 
верующие, возрождаясь в купели крещения,
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получаю т (или получили уж е ) прощ ение грехов 
и чрез то  примирились с Б о гом , крестною  
смертию  Х р и с т а  Спасителя. П осем у , как п о 
лучивш ие ради имени Х р и сто в а  прощ ение гре
хов, они с самого раннего возраста, и духовно 
го и естественного, долж ны  всецело посвящ ать 
себя Б о гу  и Х р и с т у  исполнением заповедей, 
отвергая служ ение м иру и что в мире. П р о щ е 
ние грехов их ради имени Х р и сто в а  —  для них 
главное, соответственно их возрасту, побуж де
ние лю бить Б о га  и Х р и с т а  и ближ него и не 
лю бить мир и все, что в нем. —  Отцы, вы 
познали Сущего от начала: отцы  —  это  те, 
которы х святой апостол П авел  назы вает м у 
ж ами, достигш им и полного возраста Х р и с т о 
ва (Еф. 4,13), которы е достигли вы сокой степе
ни соверш енства и истины . И м  приписы вается 
познание С ущ его  от начала, или Безначально
го, то  есть познание самой высш ей тайны  спа 
сения, познание И и су са  Х р и ста , как  Б е зн а 
чального, как вечного Слова ж изни (Ин. 1,1— 2). 
И  это  познание Безначального долж но сл у 
ж и ть  сильнейш им побуж дением  для них пред 
почитать лю бовь к  Безначальном у всякой при 
вязанности к  м иру и его тленны м благам , а лю 
бить Б о га  и Х р и с та , соблю дая заповеди о 
лю бви к  ним  и ближ ним . —  Д ля  сильны х —  
сильное, для муж ей —  муж ественное, для о т 
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цов —  пример ю нош ам  и отрокам . —  Юноши, 
вы победили лукавого: злого, или, точнее, ви 
новника всего зла, что есть в мире и противо
действует всем у доброму, исконного врага Б о га  
и человеков —  диавола. Ю н ош ески й  возраст, 
как естественны й, так  и духовны й, прекрасен 
по своим  свойствам  и качествам , —  возраст 
силы , свеж ести , гибкости , но и возраст страс
тности  и неопы тности. О н  подверж ен сильно
м у  влиянию  сердечны х возмущ ений и страстей 
и при этом  не имеет полной опы тности , и л у 
кавы й лукаво пользуется этим и качествами его, 
чтобы  осилить его и отклонить от надлеж ащ его 
пути  истины . Н о  сильны е силою  Х р и сто в о ю  и 
одуш евленные христианским  духом , ю нош и 
преодолеваю т все соблазны  мира и победили 
лукавого, бы в при ж ивости  и восприимчивости  
постоянны ми в лю бви к  Б о гу  и соблю дении 
заповедей Е го . —  Отроки, вы познали О т 
ца: отроческий возраст по степени ниж е ю но
ш еского и граничит с детским , или младенче
ским , как  по естественному развитию , так и по 
духовном у соверш енству. Д етям  приписы вает
ся общ ее —  прощ ение грехов, как новорож 
денны м  младенцам в крещ ении, отрокам  тож е 
общее —  познание О тц а . О н и  еще не проник
ли в тайну искупления, или спасения, не позна
ли еще С ы н а , хотя веровали в Н е го , а познали
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только О тц а . Так  и в естественном возрасте 
бывает, что при первом раскры тии  смы сла дети 
преж де всего познаю т своих родителей, и для 
них достаточно бы вает того, чтобы  питать пре
имущ ественную  лю бовь к  родителям . То ж е  и 
в возрасте отроческом  духовном . П ознанием  
О тц а  Н ебесного  питается и х см ы сл  и лю бовь, 
и эта  лю бовь выш е для них всякой иной лю бви, 
и в этом  смы сле апостол говорит, что они п о 
знали О тц а , отроческой лю бовию  уразумели и 
познали Е го . Таким  образом , всем  духовны м  
степеням, или возрастам , предлагается вы сокое 
наставление о лю бви к  Б о гу  и ближ ним  и не
лю бви к  миру; и детям , или младенцам, и о т 
рокам , и ю нош ам , и м уж ам , или отцам . Н е т  
только  наставления, или побуж дения, старче
ском у  возрасту, м ож ет бы ть потому, что ста 
рость предполагает возм ож но вы сш ую  для че
ловека степень духовного соверш енства, так  
что она и не требует и не нуж дается в особы х 
побуж дениях; она долж на сама учить и детей, 
и отроков, и ю нош ей, и муж ей. —  Я  написал 
вам, оти,ы, юноши и проч.: говорит апостол 
не о Евангелии  и не о какой-либо другой  книге, 
в которой написал сие, но о том , что сейчас 
только написал в предш ествую щ их строках он 
сам. О б ор от речи, для усиления оной, апостол 
дает такой: я пиш у вам, дети, отцы , ю нош и,
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15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 
мир, в том нет любви Отчей. ,6 Ибо всё что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не

отроки, и вы  помните, или запомните, хорош о, 
что я сейчас написал вам , отцы , и вам , ю нош и; 
это особенно важ но для всех, а потому вы  глу
боко влож ите в д уш у  ваш у то, что я теперь 
пиш у и написал вам. П ом ните , отцы , что вы  
познали Безначального; помните, ю нош и, что 
вы  сильны  и слово Б ож ие  в вас пребывает, и 
вы  победили лукавого. Сильны и проч.; ю но
ш и как бы  сравниваю тся уж е здесь с м уж ам и, 
с указанием , что они сильны  потому, что в них 
пребывает слово Божие (ср. Ин. 5, 38 и прим.). 
Господь говорил иудеям, что они слепы  и глухи 
к  Е го  чудесам  и учению  потому, что они не 
приняли в д уш у  свою  ветхозаветного слова 
Б ож и я  и оно не бы ло действенно в них, не 
держ алось в душ е их, как бы  вылетало из нее, 
не бы ло в ней твердо пребываю щ им . В  проти 
вополож ность этом у не только м уж и , но даж е 
и ю нош и христианские приняли в себя глубоко 
и крепко слово Б ож ие  новозаветное (конечно, 
как и ветхозаветное), и оно пустило в них ко р 
ни свои так, что осталось в них постоянно 
пребы ваю щ им , и потому они стали сильны , как 
м уж и, ибо сила слова Б ож и я  такова, что она 
побеж дает всякие ухищ рения, и козни , и со -
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есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю Божию пребыва
ет вовек.

блазны лукавого, или диавола, как показал сие 
Сам Христос, когда Его искушал диавол в 
пустыне (Мф. 4,1— 11 и парал.). —  Говоря в этом 
стихе об отцах и юношах, апостол не говорит 
более о детях и отроках, как сказал в предше
ствующем стихе, может быть, потому, что он, 
как выше замечено, не делает строгого разли
чия лиц по возрастам и что говорит одним, то 
относит и к другим, так как предлагаемые на
ставления относятся ко всем, и детям, и отцам, 
и юношам, и отрокам, только с преимуще
ственным применением к той или другой степе
ни совершенства.

15— 17. Указав, что любовь к Богу и ближ
ним составляет основание христианской дея
тельности (ст. 7—11)ис особенным воззванием 
к христианам по возрастам их духовным 
(ст. 12—14), апостол с силою и решительностию 
раскрывает противоположную мысль о том, 
что недостойно любви человека к Богу и ближ
ним и противно любви Божией к человеку.—  
Не любите мира, ни того, что в мире: 
любить мир, или вселенную, как превосходней
шее создание Божие на потребу и удоволь
ствие человека, повелевает и слово Божие, и
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сама природа человеческая. Следовательно, 
любить мир как прекраснейшее творение Бо
жие и можно, и должно, и Сам же Бог вложил 
в нашу природу способность и потребность и 
познавать, и любить истину и красоту и добро 
в мире, и пользоваться с любовию и благодар- 
ностию к Нему дарами благодати Его в мире. 
Но, вследствие греха человека, природа изме
нилась в своем отношении к человеку, и чело
век изменился в отношении к природе, и мир 
вместе с человеком стал во зле, во грехе, и в 
этом смысле говорится, что мир во зле ле
жит (ср. 5,19 и прим.). А  как зло и грех человек 
не должен любить, то и мир, почему и говорит 
апостол не любите мира. «Чтобы ты не ра
зумел под миром совокупность неба и земли, 
апостол объясняет, что такое мир и находяще
еся в мире. И, во-первых, под миром разумеет 
порочных людей, которые не имеют в себе 
любви Отчей. Во-вторых, под находящимся в 
мире разумеет то, что совершается по похоти 
плотской, что, действуя чрез чувства, возбуж
дает похоть» (Феофилакт). Человек должен 
любить Бога всею душою своею, а мир, как 
греховный —  во зле, и потому человек не дол
жен любить его; человек, таким образом, стоит 
между ними и должен выбирать между ними, 
или любовь к Богу, или любовь к миру, должен
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служ ить или Богу, или мамоне (Мф. 6, 24; прим.); 
Б о г  и мир стали для человека как  противопо
лож ность, так  что друж ба с миром  есть враж 
да против Б о га , и, кто  хочет бы ть другом  м и 
ру, тот становится врагом Б о гу  (Иак. 4,4; ср. прим.). 
Таким  образом , если нет в человеке греховной 
привязанности к  миру, то  он мож ет пользо 
ваться и утеш аться всеми дарами его; но, как 
скоро  он прилепляется к  нему и начинает лю 
бить его, он становится для него греш ны м , 
злы м , его не нуж но лю бить, как грех, как  зло. 
То  ж е самое относится и ко всему, что есть 
в мире, и ко всем  предметам  мира, и ко всем 
лю дям , и ко  всем ж ивотны м , и вообщ е ко  всем 
тварям: кто  лю бит что-либо или кого -либо  бо 
лее, чем Б ога , тот недостоин Б о га  и лю бви 
Е го  (ср. Мф. 10, 37 и прим.). Н о  для чисты х —  
все чисто, и негреховно м ож но и долж но 
пользоваться всем , как чисты м , во славу Б о - 
ж ию  (Тит. 1, 13); мера пользования миром , как 
добром , есть мера лю бви к  Б огу; если лю биш ь 
Е го , все свято и чисто, если не лю биш ь, все 
греш но и порочно, или зло. Разум еется , что 
речь идет безусловная, вместо относитель
н о й .—  Кто любит мир и проч.: кто  прилеп
ляется пристрастно к  миру, тот сим  свидетель
ствует, что он не лю бит Б ога , а кто  не лю бит 
Б ога , того и Б о г не лю бит, и, следовательно,
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любовь Бога не почивает на том, или не пре
бывает в том. —  Не любите мира, ибо все, 
что в мире, —  не от Отца, а от мира; другими 
словами: не любите зла, ибо оно не от Бога, а 
от самого зла, или виновника его —  диавола; и, 
кто любит его или прилепляется к нему, тот 
прилепляется к диаволу и устраняется от люб
ви к Богу и от Божией любви к нему. В мире 
все противоположно тому, что требует и что 
любит Бог; основные начала жизни мира, ко
торыми он движется, или управляется, не лю
бовь к Богу, к творению и святости самого че
ловека, а похоть в ее троечастном виде —  
похоть плоти, похоть очей и похоть ума, или 
гордость житейская. Похоть, о которой гово
рит здесь апостол Иоанн, это то, что по слово
употреблению святого апостола Павла называ
ется вообще греховностию, как злое греховное 
расположение извращенной природы человека 
по падении (см. особенно Рим. 7, 7 и далее и па
рал.). В этой природе человека кроются три 
страсти, на которых, как на рычаге, вертится 
мир, лежащий во зле, и со стороны которых 
искушал Самого Господа Иисуса Христа иску
ситель на горе в пустыне (ср. Мф. 4, 1— 11 и 
парал.; см. прим.). Первая из этих похотей, или 
страстей, есть похоть плоти, или вообще 
чувственности. Это —  страстные возбуждения,
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раздраж ения и пож елания плотские, или ч ув 
ственны е, во всех многообразны х их видах. 
Главное действую щ ее начало в них не тело, не 
телесные потребности и склонности  естествен
ны е, но греховное начало, действую щ ее чрез 
члены  тела и, следовательно, противное Б о гу  и 
несогласное с лю бовию  к  Б о гу  и ближ ним . 
Сф ера действия этой  похоти чрезвычайно об 
ш ирна; чувственность почти главный ры чаг 
действия греховного мира на человека. П о
хоть очей: это  та исконная похоть, или 
страсть , которой  изначала и скуш ены  бы ли 
наш и прародители и которой они согреш или и 
греш ат все их потомки, это  —  все, что при
ятно для глаз и вожделенно потому, что 
дает знание (Быт. 3, 6), всякое греховное и 
страстное ж елание и вожделение видеть, знать, 
испы ты вать. Сф ера действия этой  похоти так  
ж е обш ирна, как и похоти плоти, но эта похоть 
ещ е глубже входит в душ у, чем чувственность, 
и тоньш е действует и на ум , и на более глубо
кие способности душ и. —  Гордость житей
ская: если похотию  очей и вож делением знания 
согреш или прародители, то  похотию  гордости 
согреш ил диавол, и потому эта похоть, как  на 
чало, действую щ ее в мире, мож ет бы ть еще 
сильнее и страш нее, чем указы ваемы е две по 
хоти. Сф ера действия ее так  ж е ш ирока, как и
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18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что 
придет антихрист, и теперь появилось много анти
христов, то мы и познаём из того, что последнее

тех, но еще глубж е действует в мире, и на мир, 
и на человека. —  Э то  три  страш ны е пруж ины , 
которы е управляю т миром , во зле леж ащ им , и 
все, что ими ж ивет и управляется, не есть от 
Бога, но от мира сего, и, следовательно, в 
том  нет любви Отчей. П отом у, не любите 
мира, ни того, что в мире, тем  более что 
и мир проходит, и похоть его. Э т о  —  но 
вое побуж дение, не лю бить мира и того, что в 
мире: мир и похоть его проходят: все предме
ты  и вещ и мира, все, к  чему человек питает 
пристрастие и привязанность, к  чему прилеп
ляется более, чем к  Богу , в которы х мнит 
найти счастие и наслаждение, все это —  гре
ховное, порочное и злое, все проходит, минует, 
не мож ет постоянно продолж аться, потому что 
и сам человек проходит, и скоро, как тень, как 
сон ж и зн ь  его, и не будет его и не познает 
ктому* места своего. Н акон ец  и весь этот мир 
не вечен, со всеми его похотями прейдет, или 
изменится в новы й вид. Ч то  ж е будет тогда с 
лю бящ ими мир, привязанны ми к  нему, ко то 
рые, вместо того чтобы  прилепляться лю бовию  
к  Богу, прилеплялись к  этом у преходящ ему и

* Более (с церк.-слав.). —  Ред.
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время. 19 Они вышли от нас, но не были наши: ибо 
если бы они были наши, то остались бы с нами; но 
они вышли, и через то открылось, что не все наши.

имеющему прейти миру? —  «Благоразумным 
несвойственно обегать постоянное и хвататься 
за мгновенное, ибо поступать так значит то же, 
что строить дом на призраке» (Феофилакт). —  
Л исполняющий волю Божию пребывает 
вовек: в противоположность преходящему миру 
исполняющий волю Божию, то есть любящий 
Бога и соблюдающий Его заповеди, стоит не
поколебимо, ибо он на твердой скале среди 
волн моря житейского и не подвергнется кру
шению среди бури греха, похоти, зла в мире. 
Все драгоценное для него в сей жизни не прей
дет, как проходят похоти мира, а будет досто
янием души его ввек и будет приумножаться в 
вечной жизни, за пределами гроба и вечности, 
когда мир и похоть его прейдет, ибо любовь к 
Богу и ближним, составляющая основу хрис
тианского совершенства, о котором здесь гово
рит апостол, никогда не престает и не преста
нет (1 Кор. 13, 8).

18— 19. Связь речи с предыдущим и после
дующим такова: да, мир проходит и скоро 
прейдет, так как есть признаки, что теперь уже 
последнее время настает; главный признак сего 
тот, что появилось много антихристов, и это
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показывает, что настает последнее время, к о г
да, как вы  слыш али, явится настоящ ий, послед
ний, главный антихрист, которого тепереш ние 
и последую щ ие антихристы  будут только  пред
течами и предш ественникам и. —  Последнее 
время: или, точнее, последний час, в смы сле 
последую щ его неопределенного времени (ср. 
Ин. 5, 25— 28 и прим.). Э т о  выраж ение в В е т 
хом  Завете  употреблялось в значении времени 
или, точнее, периода времени явления М е сси и  
на земле (Ис. 2, 2; Мих. 4, 1; Ос. 3, 5 и парал.). 
О н о  переш ло и в Н о в ы й  Завет, сначала для 
означения определенного уж е времени первого 
явления на земле Богочеловека И и су са  Х р и с 
та (Евр. 1, 2; 1 Пет. 1, 20), а потом  для означения 
второго Е го  приш ествия и будущ его века (Мк. 
10, 30; Лк. 20, 34— 35; Еф. 1, 21) или ж е для у ка 
зания только на одно второе приш ествие Х р и с 
тово будущ ее и явление при конце мира (ср. 
Иак. 5, 3 и прим.; 1 Пет. 1, 5 и прим.; 2 Тим. 3, 1 и 
парал.), и именно в смы сле близости  сего при 
ш ествия. О  последних временах, или о послед
нем часе, в этом  смы сле прикровенно говорил 
и С а м  И и с у с  Х р и с т о с  (ср. Мф. 24, 42— 44; 
25, 1— 12, 29; Мк. и Лк. парал.). Э т у  близость 
нуж но измерять не временны м расстоянием  
второго приш ествия Х р и сто в а  от первого, но 
разум еть в том  смы сле, что с первым приш е-
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станем  Х р и сто в ы м  началась последняя эпоха 
домостроительства Б ож и я  о спасении рода че
ловеческого, которою  долж ен окончиться мир 
в настоящ ем  своем виде, когда будет то угодно 
Б о гу ; но когда именно это будет, ни Х р и с т о с  
С а м , ни апостолы  не указали точно, только 
признаки указали, но не вполне определитель
ные. Б ли зко  мож ет бы ть, но когда будет —  
неизвестно (ср. прим. к Иак. 5, 7— 9 и парал.).—  
И  как вы слышали и проч.: несколько сокра 
щ енную  речь для ясности  лучш е излож ить не 
сколько  пространнее, и тогда она будет опре- 
делительнее. Н астала  последняя эпоха дом о
строительства человеческого спасения, которая 
окончится вторы м  приш ествием  И и су са  Х р и с 
та на всеобщ ий и всемирны й суд. К о гд а  имен
но это  будет, точно не откры то; нуж но бы ть 
бдительны ми и внимательны ми, потому что это 
мож ет бы ть скоро и внезапно, признаки тако 
вой близости  уж е есть. Так, например: вы  
слы ш али уж е от С ам о го  Господа прикровенно, 
а от нас со слов Е го  ясно, что пред приш естви
ем Е го  придет антихрист, страш ны й враг Е го  и 
Ц ер кви  Е го , и вот теперь видите, что антихри 
стов появилось уж е много; это признак, или 
один из признаков, что последнее время. —  Вы 
слышали, что придет антихрист: слы ш али 
частию  из Евангелия Х р и сто ва , но яснее и
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определительнее из учения апостольского, осо
бенно апостола Павла, преимущественно же от 
самого Иоанна. Господь говорил иудеям, что 
Он пришел во имя Отца Своего, и они не при
нимают Его, а если иной придет во имя свое, 
того они примут (Ин. 5, 43; ср. прим.); под этим 
иным, по мнению некоторых отцов Церк
ви (например, Златоуста, в Толковании на Ин. 
5, 43), Господь прикровенно разумел антихрис
та, означая его как одно лицо, как одного че
ловека. В другом месте (Мф. 24, 24 и парал.; ср. 
прим.) Он говорит о лже-Христах, которые в 
известном смысле суть тоже противники Хрис
та, или антихристы, и говорит о них во множе
ственном числе, как бы отличая их от одного, 
особенного. Святой апостол Павел подробно 
изображает антихриста, не называя его, впро
чем, именно этим словом (2 Сол. 2, 2— 10), и 
изображает его как особое, отдельное лицо, 
как одного человека, а не как общее понятие 
или собирательное лицо, или как общий проти- 
вохристианский дух, или противохристианское 
направление, как это видно из самого состава 
речи. Святой же Иоанн Богослов называет его 
этим самым точным и определительным на
именованием —  антихрист —  в рассматривае
мом месте и далее (ст. 22; 4,3 и парал.). В Апока
липсисе святой Иоанн подробно изображает
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его и его действия под образом зверя (Апок. 13, 
2, 4, 8, И и парал.), отличая его как особое лицо от 
подобных противников Христа. В греческом 
подлиннике в рассматриваемом месте имя ан
тихрист стоит с определенным указательным 
членом, совершенно отделяющим это имя, как 
известного, определенного лица, тогда как дру
гие антихристы, кроме главного, не стоят с 
определенным членом и, следовательно, как 
многие, как общее понятие, отличаются от него. 
Таким образом, апостол различает в рассмат
риваемом месте антихриста и антихристов; пер
вый придет пред вторым пришествием Хрис
товым на последний суд, а те, как предтечи 
его, начали появляться еще при апостолах и, 
конечно, будут появляться во все времена хрис
тианства как представители антихристианского 
духа или направления. Это лжеучители, кото
рые всегда являлись, и являются, и будут яв
ляться в христианской Церкви и вне ее, в ко
торых как бы воплощается всегда антихристи
анский дух. Таковы в первенствующей Церкви 
были, например, Симон волхв, Керинф, нико- 
лаиты и проч. Они и подобные им в другие 
времена суть как бы орудия антихриста, про
никнутые его духом и направлением. Этот дух 
действовал и действует во все времена, но са
мый антихрист явится в последние времена.
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Антихрист как бы главный вождь всех против
ников Христовых, все же другие противники 
Христа, или антихристы, составляют как бы 
воинство его. С ними, или против них, борется 
воинствующая Церковь Христова на земле под 
невидимою главою —  Христом, тогда как во
инство антихристово состоит под невидимою 
главою антихриста, имеющего прийти, но до 
явления его только одушевленное его духом. 
В последнее время и Христос, и антихрист 
открыто с своими воинствами сразятся, и Хрис
тос убиет антихриста духом уст Своих (2 Сол. 
2, 8). —  Так как, по воззрению или по прозре
нию апостола, таковых антихристов в его вре
мя появилось уже много, то из этого можно 
заключать, что и глава их может появиться; 
является воинство его, надобно ждать и вождя; 
из сего познаём, что последнее время, но о 
дне том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Небесный один (Мф. 
24, 36; ср. прим.). —  Они вышли от нас и 
проч.: апостол ведет речь, главным образом, об 
антихристах, а не о главном антихристе; о по
следнем у него собственно вводное, а не глав
ное, предложение, как бы присовокупление для 
пояснения главного предложения об антихрис
тах, у которых антихристианский дух уже вы
разился в апостольское время. Этими антихри
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стами, как видно из связи речи, в изображении 
апостольском называются появившиеся во вре
мя апостолов лжеучители, которых в общем 
теперь и характеризует апостол. Они вышли 
от нас, то есть они прежде были с нами в 
Церкви, значит —  исповедовали ту же право
славную веру, участвовали в тех же церковных 
таинствах, были членами одного и того же 
таинственного тела Церкви Христовой, зна
чит —  были не иудеи, не язычники по вере, а 
христиане. —  Но они не были наши: таким 
образом, они только внешне принадлежали к 
Церкви, внутренно же не были в ней, а вне ее. 
Может быть, они мнили, что внутренно при
надлежат к телу церковному, как это бывает со 
лжеучителями, но обманывали этим себя, что и 
оказалось в том, что они вышли из нее, то есть 
что Церковь не приняла их в себя, а отвергла, 
или извергла. Если бы они истинно принадле
жали к Церкви, то они пребыли бы непремен
но верными Церкви; никакое падение, никакой 
соблазн, никакое искушение не поколебали бы 
их в вере и привязанности к Церкви, и если бы 
они пали немощию, то восстали бы силою. Но 
они вышли: отделились от Церкви, и так от
делились, что восстали против Христа и стали 
антихристами, что свидетельствует о противо
борстве их Христу и Церкви, и, таким обра-
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20 Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и зна
ете всё. 21 Я написал вам не потому, чтобы вы не

зом, оказались, что не все наши, не все ви
димые христиане суть истинные христиане, 
есть люди, которые из чтителей Христа стали 
антихристами. «Откуда эти антихристы? Они 
от нас... Для чего же антихристы из учеников 
Господних? Для того, чтобы иметь доверие от 
обольщаемых, чтобы обольщаемые думали, что 
они, как из числа учеников, проповедуют уче
ние по мыслям учителя, а не совершенно про
тивны Его проповеди. Посему говорит —  от 
нас. Вышли, то есть хотя были учениками, но 
отстали от истины и выдумали свои хулы. Не 
были наши: то есть из числа спасаемых. Ибо 
в противном случае они остались бы в союзе со 
своими. Теперь же они сделали это, дабы от- 
крылось, то есть чтобы сделалось ясным, что 
они совершенно стали чужды нам. Есть между 
ними и такие, которые и не от нас, но к ко
торым присоединились вышедшие от нас. Ради 
их-то я и сказал, что не все наши» (Феофи
лакт). Как так и почему так? Видно, что, по 
предызбранию и по предуведению Божию, 
лжеучители, о коих говорит апостол, не были, 
выражаясь образно, пшеницею, предназначен
ною для вечной житницы, а были плевелами 
посреди пшеницы, которые всеял диавол на
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знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как 
и то, что всякая ложь не от истины.

ниве Христовой; потому ветер, или вихрь, ис
кушений и вынес их за пределы гумна Христо
ва вон из Церкви (ср. Мф. 13, 36— 47 и прим.).

20— 21. Впрочем: оговаривает апостол при
чину того, почему он не излагает такого важно
го предмета, как учение об антихристах и анти
христе, подробно и обстоятельно, а преподает 
лишь краткие наставления. Причина та, что 
читатели послания, как и все христиане, имеют 
уже достодолжное понятие об истине христи
анского учения от того помазания, которого 
сподобились они от Святого и которым пра
вильно могут отличать истину от лжи. —  Вы 
имеете помазание: помазание было символи
ческим в Ветхом Завете действием излияния 
на помазуемого особых даров Божиих для осо
бенного служения Богу, или Церкви Божией, 
каково служение первосвященническое, проро
ческое и царское (см. прим. к Мф. 1,1). В первое 
время христианской Церкви христиане получа
ли особенные дары Святого Духа чрез возло
жение рук, но вскоре же это действие замене
но было действием помазания, как видно то, 
между прочим, и из рассматриваемого места, и 
из посланий апостола Павла (2 Кор. 1, 21— 22; 
Еф. 4, 30). В понятии помазания апостол соеди
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няет и понятие о действии Святого Духа, кото
рым все верующие помазуются и запечатлева
ются в таинстве миропомазания, и то ведение, 
которое приобрели и приобретают чрез сие ве
рующие и которое само научает их вере и ее 
познанию (ст. 27), отличая истину от лжи.—  
От Святого: то есть Господа Иисуса Хрис
та, как видно из подобного изречения в сти
хе 27-м; так как Господь послал от Отца Уте
шителя —  Святого Духа, Который и разделя
ет дары Свои верующим, сообщая им помаза
ние и запечатлевая их. Святым Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия называет Иоанн и в 
Апокалипсисе (Апок. 3, 7; Деян. 3, 14; Мк. 1, 24; 
Лк. 4, 34). —  И  знаете всё: изречение безус
ловное вместо относительного. Всё не в том 
смысле, чтобы христианин безусловно всё знал 
(что невозможно), а всё существенное, что не
обходимо для спасения и для того, чтобы отли
чить спасительные истины от заблуждения 
лжеучителей и лжи. Обольстители, или анти
христы, и сами заблуждаясь и вводя верующих 
в заблуждение, обольщаются и обольщают так, 
что не только простым в вере, но и искусным, 
без особенного духовного озарения свыше, 
трудно отличить их и учение, и действия от 
истины, и вот потому-то, между прочим, хри
стианам даровано помазание от Святого, кото
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рым они могут знать и знают все, что нужно 
им знать, для спасения, чтобы хранить правую 
веру и удаляться от лжеучения и лжеучите
лей. —  Я написал вам: «Он как бы так го
ворит: но что я рассуждаю об этом с вами, как 
будто бы вы не знаете сего? Нет, вы сами 
знаете это. Ибо при святом крещении вы при
няли помазание и чрез оное Божественного 
Духа. Если же так, то знайте, что я написал 
вам об этом не как не знающим, но как знаю
щим» (Феофилакт). Я написал вам (ср. ст. 14 
и прим.) об антихристах, обольстителях, или 
лжеучителях (ср. ст. 26), не для того, чтобы 
предложить вам подробное учение об истинах 
правой веры и спорить со лжеучителями, как 
бы вы не знали истинного учения; нет, вы 
знаете его по дарованию духовному от Святого 
Духа, но я только утверждаю то, что вы полу
чили в духовном помазании и что вы знаете, 
равно как и то (знаете), что всякая ложь 
не от истины. Не о погрешности в учении 
речь, а о лжи, сознательном обманном лжеуче
нии, которое есть совершенная противополож
ность истине. Господь Сам прямо указал, где 
источник лжи и кто виновник лжи, или отец 
лжи (ср. Ин. 8, 44 и прим.): истина от Бога, так 
как Бог есть истина, ложь же от диавола, ко
торый, не устояв в истине, стал отцом лжи.
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22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.

22— 23. Кто лжец, если не тот и проч.: 
для предостережения своих возлюбленных чад 
от появившихся уже и имеющих еще появлять
ся антихристов, под которыми разумеются 
лжеучители, или еретики, или обольстители, 
апостол указывает самый верный и решитель
ный признак, по которому верующие могут 
узнать, или приметить, лжеучение и лжеучите
ля, это —  отрицание или искажение истинного 
понятия и учения, или догмата, об Иисусе 
Христе, как обетованном и предреченном и 
явившемся во плоти Единородном Сыне Бо
жием. Кто отвергает или искажает истинное 
учение об Иисусе Христе как Сыне Божием, 
тот антихрист, обольститель, или лжеучитель, 
напитанный духом антихристовым, как бы один 
из предтечей антихриста, которых уже много 
явилось и еще много явится. Иначе сказать: 
лжец —  тот, или лжеучитель и антихрист в 
общем смысле, кто отвергает или искажает 
учение о Божественной или человеческой при
роде Иисуса Христа, кто, таким образом, не 
признает, что Иисус из Назарета есть Мессия, 
Сын Божий и Спаситель мира, Богочеловек, 
Богу Отцу единосущный. Форма выражения



ГЛАВА 2, С ТИ Х И  22—2Э 579

23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а 
исповедующий Сына имеет и Отца.

такова, что это не только лжец, но лжец по 
преимуществу: кто лжей,, как не отмета
ющийся и проч.? Могут быть лжецы разного 
рода, отрицающие или извращающие то или 
другое учение, тот или другой догмат; но кто 
отрицает или искажает основное и существен
но важное учение о Богочеловечестве Иисуса 
Христа, учение, составляющее главный камень 
в здании Церкви, тот лжец по преимуществу, 
как бы лжец из лжецов, антихрист, или сын 
антихриста. —  Отвергающий Отца и Сына: 
он антихрист, противник Христа, так как от
вергает Христа, но он вместе —  отвергающий 
и Бога Отца, следовательно —  отвергающий 
Отца и Сына. Затем апостол объясняет, поче
му таковой, отметая Сына, отметает и Отца. 
Истинный Бог познается только в Сыне и чрез 
Сына, никакое другое общение с Богом невоз
можно, как только чрез Сына Его. Посему, 
кто имеет правильное понятие о Сыне Божием, 
тот правильно верует и в Бога и почитает Его, 
а кто имеет ложное понятие о Сыне, тот и не
правильно верует в Бога, и [неправильно] по
читает Его; или: кто верует в Иисуса Христа, 
тот верует и в Бога Отца, отвергающий Одно-
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24 Итак, что вы слышали от начала, то и да пребыва
ет в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от

го отвергает и Другого.—  «(Еретики) отвер
гают и Сына, когда говорят, что Он простой 
человек, а не Бог по естеству, Бог от Бога. 
Поэтому апостол присовокупляет: всякий от
вергающий Сына не имеет и Отца. Иудеи, 
например, отвергают Сына и присвояют себе 
знание Отца. Но пусть они знают, что они и 
Отца еще не познали, ибо если бы узнали Его, 
то узнали бы и Сына, потому что Он есть 
Отец и Сына Единородного» (Феофилакт). 
Но нужна не только вера в Сына Божия и 
познание Его, как и Отца, но и исповедание 
Его, ибо только исповедующий Сына имеет 
и Отца. Исповедовать Сына Божия, или 
Иисуса Христа, значит не только внутренно 
веровать в Него, но и словом и делом свиде
тельствовать, что Он есть истинный Бог, Спа
ситель всех людей, и действовать и жить сооб
разно с верою в Него и с учением Его (ср. прим. 
к Мф. 10, 32— 33; Рим. 10, 9— 10; 1 Тим. 6,12— 13). 
Посему исповедующий Сына имеет в себе и 
Отца: Сын и Отец едино (ср. Ин. 10, 30 и прим.).

24— 25. Что слышали, да пребывает и 
проч.: что слышали, разумеется от апостолов 
и чрез них от Самого Господа Иисуса, то да
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начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. 25 О бе
тование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.

пребывает, то есть слово, учение, проповедь, 
чтобы в вас жило, господствовало, проникало 
ваш дух и всю вашу жизнь, чтобы было дей
ствующим началом всей вашей жизни и дея
тельности. Иначе сказать: что вам преподано 
как правая, истинная, живая вера и учение, то 
и храните всегда и неизменно; исполняйте то, 
что вам заповедано исполнять, не слушайте 
лжеучителей, не принимайте их лжеучений. 
Тогда и вы пребудете в Сыне и в Отце, 
то есть в общении с Иисусом Христом, Сыном 
Божиим, и с Богом Отцом, и примете обетова
ние, которое обещал Он Сам вам. Что это за 
обетование? Обетование это есть жизнь 
вечная: то есть вечную жизнь обетовал Спаси
тель тем, кто пребудет во Отце и Сыне. Гос
подь говорил апостолам и в лице их всем веру
ющим: сия есть жизнь вечная, да знают 
Тебя единого истинного Бога и посланного 
Тобою Иисуса Христа (Ин. 17, 3 и прим.). 
«Храните у себя то, что вы слышали от нача
ла, именно —  что Христос есть Бог, ибо это 
значат слова —  в вас да пребывает. Если 
пребудет в вас то, что вы слышали от начала, 
то и вы пребудете в Сыне и в Отце, то есть
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26 Это я написал вам об обольщающих вас. 27 Впро
чем, помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и

будете в общении с Ним» (Феофилакт). Это 
общение и познание Бога, о котором говорил 
Господь (ср. ст. 3—4), основывающееся на вере, 
порождаемое и сопутствуемое верою, общение 
и познание живое и действенное, объемлет всю 
сущность христианского познания по его со
держанию, и потому такое познание и общение 
есть жизнь вечная, ибо поставляет человека в 
духовное единение с источником вечной жизни 
Богом Отцом и Христом, Которые и пребыва
ют в имеющем такое познание (Ин. 3,15; 14, 23; 
17, 21 и прим.).

26. Это я написал вам об обольщающих 
вас: «окончив речь, веденную выше, апостол 
прибавляет о тех, которые обольщают их по
явившимися во множестве ересями» (Феофи
лакт), как бы говоря: вот что я счел нужным 
написать вам относительно тех антихристов, 
или лжеучителей, о которых я только что писал 
вам и которые обольщают и будут обольщать 
вас, злоумышляя совратить вас с пути здраво
го учения и ввергнуть в пропасть заблужде
ний, —  написал для того, чтобы вы удалялись, 
или избегали, этих и подобных обольстителей.
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оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 
том пребывайте. 28 Итак, дети, пребывайте в Нем, 
чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не 
постыдиться пред Ним в пришествие Его.

Этот стих соединяет, или сцепляет, предыду
щую речь с последующею, служа их связью.

27— 28. Впрочем, помазание и проч.: вы
ше (ст. 20), по поводу речи об антихристах, или 
лжеучителях, апостол кратко упомянул о при
сущем во всех верующих помазании от Свято
го; теперь снова, ведя речь об этих же оболь
стителях, он находит нужным сказать подроб
нее несколько и сильнее об этом великом даре 
благодати, который получили все верующие 
для правильного познания истин веры и охра
нения от лжеучения и лжеучителей. —  В вас 
пребывает: полученное туне от Христа Его 
искупительною жертвою, при содействии Свя
того Духа, это помазание пребывает в вас как 
животворно действующее начало жизни хрис
тианской, просвещая ваше познание и ограж
дая от заблуждений. Вследствие этого вы не 
имеете нужды, чтобы кто учил вас, так 
как вы от помазания знаете все, что нужно вам 
знать для получения спасения и охранения от 
лжеучителей. Это не значит, что все верую
щие, все общество или вся Церковь не должны 
сами учиться и учить истинам веры теми спо
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собами и средствами, какими совершается 
обычно научение истинам веры. Апостол гово
рит о целой Церкви по ее сущности или идее в 
общем отношении к разумению ею веры Хрис
товой и ее познания. Слова его нужно пони
мать не в отношении к каждому члену Церкви 
порознь, так как в ней есть и дети, имеющие 
нужду в научении, дети и по возрасту и по 
знанию, требующие наставления, вразумления, 
учения; есть немощные и не крепкие разумени
ем и знанием, требующие духовного назида
ния, укрепления и наставления; есть нужды и 
потребности ведения и научения для отроков, 
для юношей, для детей, для отцов (ст. 12— 14 и 
прим.). Для всего этого есть и должны быть в 
Церкви отцы, учители, воспитатели, врачи ду
ховные. Но, в общем, в сущности Церковь 
Христова имеет столько спасительного ведения 
и столько спасительных средств познания веры, 
что может не иметь и не имеет никакой нужды 
ни в каком ином учении, ни в каких иных учи
телях, которые вздумали бы учить чему-либо 
другому, несогласному с учением апостоль
ским, хранимым в Церкви, что-либо исправлять 
или изменять. —  Самое сие помазание учит 
вас всему: как сила действующая и созидаю
щая или, точнее, как источник сей силы. Поня
тие помазания очевидно олицетворяется, и дей
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ствие приписывается действующему. Кратко 
сказать: научает верующих Дух Святой, сим
волически изливающий на верующих дары 
Свои и, таким образом, научающий их всему и 
наставляющий их на всякую истину (ср. Ин. 
15, 15; 16, 12— 13 и прим.). Господь Сам сказал 
Своим ученикам, что Он сказал им все, то есть 
всю волю Божию, относительно того великого 
дела, ради которого Он пришел на землю, и 
обетованный Им Дух истины должен наста
вить их на всякую истину, или, что то же, —  
научить их всему. —  И  оно истинно и не
ложно: то есть само помазание истинно и не
ложно, равно как, конечно, и то учение, кото
рому оно научает, —  следовательно, истинен и 
неложен и Тот Утешитель Дух, Который дару
ет, или сообщает, это помазание верующим. —  
В том пребывайте: если оно научает всему, 
если оно истинно и неложно и, следовательно, 
учение его —  Божественное учение, то в нем 
вы и пребывайте, то есть храните его в сердце 
вашем и оплодотворяйте его живою верою, 
будьте постоянны, тверды и непоколебимы в 
этом учении, не поддавайтесь никаким оболь
щениям и лжеучениям. «Итак, если вы твердо 
храните у себя Духа Святого, Которого вы 
приняли, то не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас. Но как этот самый Дух научает вас всему,
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то в том и пребывайте, чему Он научил вас, 
ибо то, чему Он научил вас, истинно и нелож
но» (Феофилакт). 1аким образом, то действие 
в отношении к верующим, которое в настоя
щем месте апостол называет помазанием, са- 
мопоучающее и утверждающее верующих, есть 
как творческое действие всей Пресвятой Тро
ицы, ибо у Христа и апостолов оно приписы
вается и Отцу, и Сыну, и Святому Духу, как 
видно из приведенных слов в Евангелии от 
Иоанна и в рассматриваемом месте и что крат
ко и характерно изречено в следующих словах 
святого апостола Павла: утверждающий нас 
с вами во Христе и помазавший нас есть 
Бог (О т ец ), Который и запечатлел нас, 
и положил залог Духа в сердца наши (2 Кор. 
1, 21—22).—  Если же получившие помазание 
от Отца и Сына и Святого Духа —  помазан
ники Божии, то не помазанные —  не Божии, а 
антихристы. Итак: точнее (как и в славян
ском переводе) —  и ныне, в это последнее вре
мя, когда много антихристов —  обольстителей, 
или лжеучителей, явилось в мире (ст. 18), когда 
особенно нужно озаботиться об утверждении 
себя в учении, которое вы приняли в помаза
нии, —  пребывайте во Христе с Его учением 
и в исполнении заповедей Его, пребывайте в
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общении с Ним (ст. 24). —  «Сказав о появле
нии антихристов и о том, что все их учение 
развращенно, и достаточно убедив (верующих) 
непреложно содержать то учение, которым они 
оглашены, апостол упоминает потом о назна
ченной за это награде, чтобы светлостию на
грады как бы еще более укрепить их, и гово
рит: пребывайте в Нем. Для чего? Для того, 
чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзнове
ние о Нем. Ибо что может быть славнее или 
желательнее дерзновения, то есть того, чтобы, 
когда мы будем открывать труды наши в на
стоящей жизни, могли это сделать с дерзнове
нием, нисколько не стыдясь, в пришествие 
Его» (Феофилакт). —  Когда Он явится в 
пришествие Его: разумеется явление при вто
ром пришествии Христовом при кончине мира 
сего для Страшного суда (ср. Мф. 24 гл. и прим.; 
парал.; 1 Кор. 15, 21; 1 Сол. 2, 19; Кол. 3, 3— 4; Иак. 
5, 7— 9 и прим.). —  Иметь дерзновение и не 
постыдиться: без страха и смущения, а с ра- 
достию и любовию, в надежде помилования и 
получения жизни вечной, предстать пред ли
цом Его; не потерпеть уничижения и посрамле
ния, каковому подвергнутся на последнем суде 
все не веровавшие во Христа и нераскаянные 
грешники.
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29 Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что 
всякий, делающий правду, рожден от Него.

29. Связь с предыдущим и последующим 
такова: вы, верующие, пребывайте во Христе 
и Его учении, ибо в Нем ваша праведность, и 
чрез Него вы имеете возрождение от Бога и 
усыновление Ему, по которым вы становитесь 
чистыми от греха (ст. 27— 3, 10, ср. 2, 1— 2). 
Если вы знаете: от принятого верующими 
помазания от Святого (ст. 20, 27), вы знаете, 
или по крайней мере должны знать, точно так 
же как и из учения, которое приняли от начала, 
знать, следовательно, и из собственного 
внутреннего духовного опыта, и от внешнего 
научения (Рим. 10,17). —  Что Он праведник: 
кто Он? По связи речи и в этом стихе, и в по
следующих это не вполне ясно и потому тре
бует некоторого уяснения. В рассматривае
мом (29-м) стихе Он праведник, по связи речи 
в стихах 27-м и 28-м, —  Христос, от Которо
го верующие приняли помазание и Который 
явится как Судия в пришествие Его; но в 
том же стихе словом Он означается не Хрис
тос, а Бог Отец, от Которого рожден всякий 
делающий правду. Ибо, не говоря уже о том, 
что выражение, —  чтобы верующий родился 
от Христа, или Сына Божия, —  не употреби
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тельно в слововыражении новозаветных Писа
ний, и в следующих стихах говорится только о 
рождении от Бога, о детях Божиих, об усы
новлении Богу, как и в других дальнейших 
изречениях (3, 1, 2, 8, 9, 10; 4, 7; 5, 1, 4, 18). Та
ким образом, слово Он в этом стихе употребле
но, по-видимому, и о Христе, и о Боге Отце, 
в первом изречении —  о Христе, в послед
нем —  о Боге Отце, без определительного раз
деления Того и Другого, а во взаимном Их 
соединении (так и в ст. 1, 2, 3 и далее 3-й гл.). 
Что это значит? Это значит, что апостол так 
глубоко проникнут мыслью о высочайшей тай
не нераздельности Триединого Божества, что, 
говоря, например, о возрождении верующего 
человека, он выражается о Триипостасном Бо
жестве, с некоторою неопределенностью, хотя 
нельзя не видеть, что эта неопределенная не
раздельность лиц неслиянна. Возрождение че
ловека в новую жизнь приписывается всем 
лицам достопоклоняемой Троицы, как действие 
всем им общее, и потому усвояется и вообще 
Богу (как ниже 5, 4), и, в частности, Богу О т
цу (ср. Иак. 1, 17— 18; 1 Пет. 1, 3; Тит. 3, 5), Богу 
Сыну (как Еф. 2, 15; 2 Кор. 5, 17) и Богу Духу 
Святому (Ин. 3, 3, 5, 6). Потому нет ничего 
странного и удивительного, что апостол, говоря 
в настоящем стихе об Отце и Сыне, говорит о
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рожденных от Бога как о рожденных от Хри
ста, или усыновленных Богу Сыном Его, и 
далее —  о детях Божиих как детях Бога Сына, 
хотя необычно и не может быть обычно выра
жение дети Сына Божия, когда в Пресвятой 
Троице Отец и Сын равны и равночестны. Вот 
почему апостол, в одном предложении говоря 
об Отце и Сыне в Боге едином, обозначает 
одним местоимением Того и Другого —  Он. —  
Что Он: то есть Иисус Христос, праведник: 
по Своему лицу и мессианскому достоинству. 
Праведен не в смысле только правосудного, 
каковое свойство приписывает апостол вы
ше (1, 9; Ср. прим.) Богу Отцу, хотя, по связи 
речи со стихом 28-м, здесь заключается поня
тие праведности и в смысле правосудия на суде 
Христовом во время пришествия Его, но пра
веден и как Сам в Своем лице и деле испол
нивший всякую правду (ср. Мф. 3,15 и прим.), и 
в силу сего и верующих в Него оправдываю
щий перед Богом и от них требующий правед
ности в жизни и дарующий им силою и дей
ствием Святого Духа оправдание пред Богом и 
правду пред законом духа Христовым. «Иные 
могли спросить, что же делать, чтобы сделать
ся благоугодными Ему, то апостол и этому 
научает, говоря: если вы познали, что Он пра
веден, то, без сомнения, знаете и то, что дела
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ющий правду рожден от Него, ибо праведный 
рождает праведных. А  сколь великую честь и 
дерзновение доставляет это, всякий из вас зна
ет, равно как и то, какова и колика* благодать 
и любовь, какую Он подает нам» (Феофи
лакт). Если Он праведен и если вы это знаете 
твердо и несомненно, то вместе с сим должны 
знать твердо и несомненно и то, что всякий 
делающий правду рожден от Него, то есть 
от Бога. Делать, или творить правду, на языке 
Писания обыкновенно означает поступать 
по правде, иметь правоту в сердце, или, что 
то же, —  творить волю Божию, удаляясь от 
зла, так, чтобы совесть оправдывала наши 
действия, а не осуждала. —  Рожден от Н е
го (см. прим. к 1 Пет. 1, 3, 23): разумеется духов
ное рождение свыше, водою и духом в таин
стве христианского крещения, или возрожде
ние, о котором учит Христос (ср. Ин. 3, 2— 6 и 
прим.).—  Всякий, следовательно —  возрожде
ние, или усыновление Богу, простирается не на 
всех, и не все возрожденные могут называться 
сынами Божиими. Христос умер и стал умило
стивлением за грехи всего мира (ст. 2), но рож
денными от Бога, или сынами Божиими, могут 
быть только делающие, или творящие, правду, 
исполняющие по правде волю Божию или стре-

* Сколь велика (с церк.-слав.). — Ред.
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мящиеся к совершенствованию и уподоблению 
Христу, Праведному, и достигающие возмож
ного для человека совершенства (Мф. 5, 48; ср. 
прим.).



Гл ав а  3
Сыны Божии и дети диавола (1—10). Братская любовь к ближ
нему и ненависть (11—18). Успокоение сердил в Боте (19—22).

Вора и лю бовь (23—24).

1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божиими. Мир потому не 
знает нас, что не познал Его.

1. Сказав, что всякий творящий правду 
христианин рожден от Бога (2, 29), апостол 
раскрывает несколько эту высокую и вожде
ленную для христианина мысль, обращая на 
нее особенное внимание своих возлюбленных 
чад, с удивлением и благоговением говоря о 
высокой любви Отчей в этом деле. —  Смо
трите: с изумлением и благодарности) по
гружайтесь в духовное созерцание того, какую, 
как и сколь великую, непостижимую и необъяс
нимую, невыразимую и во внутренней глубине 
сокровенную, но Господом Христом открытую 
во всей внутренней силе, любовь дал нам 
Отец Небесный, или благодеяние, проистека
ющее из любви, без всякой со стороны челове
ка заслуги, туне, по благодати. —  Нам: верую
щим во Христа; мы отреклись от мира ради 
Христа и веры в Него, и вот, взамен сего, та
кое великое благодеяние, как дар любви О т
чей, мы имеем теперь. —  Называться и быть 
детьми Божиими: не по естеству, но по бла
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годати усыновления, следовательно —  детьми, 
в особенном, исключительном смысле внутрен
ней нравственной близости к Богу. Выражение 
заимствовано из отношений у людей отца к 
сыну сравнительно с отношениями его к рабам 
и наемникам (ср. прим. к Ин. 1,12). До принятия 
веры во Христа люди бывают чадами гнева и 
врагами Бога; по вере во Христа они делаются 
не только рабами Бога в высоком нравствен
ном смысле, но друзьями (Ин. 15,14), но деть
ми Божиими, и не только называться, или 
именоваться, но действительно и истинно быть 
сынами и друзьями Божиими. Это изменение, 
или пременение, из сынов гнева и врагов Бо
жиих в сынов благодати и друзей Божиих 
производится верою человека в искупление его 
Христом и примирение Его крестною смертию 
и кровию Его с Богом, чем и совершается это 
усыновление верующих Богу. —  Мир (ср. 2, 15 
и прим.), все враждебные Богу и добру люди, 
потому не знает нас (ср. Ин. 14, 17 и прим.) 
и за то ненавидит и преследует нас (Ин. 15, 19 
и прим.), что не познал Его, —  вот основа
ние и причина его слепоты и в отношении к 
нам, и в отношении к Богу. Это, как бы при
ложение к главной и основной мысли, присово
купляет апостол в разрешение недоумений и к
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утешению и подкреплению верующих среди 
скорбей их и испытаний. Связь речи такая: мы 
чада Божии и имеем, как таковые, все права и 
преимущества вечной блаженной жизни. Мир 
этого не знает и не понимает, потому что он не 
знает Бога, ненавидит и нас, и Бога; не знает 
великих даров благодати, которыми обогащены 
и украшены верующие; не знает и не понимает, 
что достоинство сынов Божиих состоит во 
внутренних духовных совершенствах, свойст
венных возрожденным, а не во внешних. Он 
судит по тому, кто силен, богат, знатен, сла
вен, —  тех величает и превозносит; чада же 
Божии смиренны, кротки, богатств мира не 
имеют, славы мира не ищут, потому их мир и 
не знает, и не понимает, и уничижает. «Вы 
знаете, что Он (Христос) дал вам право быть 
и почитаться детьми Божиими. Если же при
надлежащие миру не знают сего, то есть того, 
что вы дети Божии, сему не удивляйтесь; ибо 
они не знают вас потому, что не познали и 
Того, Кто усыновил вас» (Феофилакт). Если бы 
мир знал Бога, то знал бы и чтил и детей 
Божиих; но как он не знает и не чтит Бога, 
то не знает и не почитает по истине и детей 
Его.
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2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, что, когда от-

2. Дальнейшее разъяснение того, почему 
мир не знает сынов Божиих, разъяснение, 
предваряемое указанием на любовь к ним Бога, 
в смысле теснейшего общения Его с ними (воз
любленные).—  Мы теперь дети Божии: 
или точнее —  мы уже и теперь, с того времени, 
как уверовали во Христа, доселе и на будущее 
время будем (если, конечно, не отпадем) дети 
Божии. Пусть мир не знает нас, пусть не 
признаёт нас таковыми, пусть отрицает наше 
сыновство Богу; тем не менее мы действитель
но и несомненно чада Божии, и в этом каче
стве имеем право (область) на вечное блажен
ство и таковым и теперь обладаем. Но как 
высоко это блаженство сыновства Богу, мы 
теперь еще и представить себе не можем, так 
как еще и не открылось теперь, что такое мы 
будем на небесах при втором пришествии Хрис
товом. Для мира совсем сокрыто, что мы та
кое, он сего не разумеет; но и от самих веру
ющих еще многое сокрыто, и еще не откры
лось, что такое мы будем, и если несколько и 
гадаем о том, то очень темно. Слово Божие, 
правда, говорит, но в общих чертах, что веру
ющие ожидают себе радости неизглаголан-
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кроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, 
как Он есть.

ной (1 Пет. 1, 8), наследства нетленного (ст. 4), 
венца правды (2 Тим. 4, 8), Царства Небесного 
и проч. т. п., но в чем состоит по существу эта 
радость, это наследство, венец и проч., каковы 
их степени и под., в Писании ясно не говорит
ся, и в этой жизни мы понять и выразуметь 
того не можем. —  Знаем только: относитель
но этой будущей нашей славы, которая откро
ется в нас, знаем —  частию из Божественного 
откровения вообще, частию из обетований Са
мого Господа Иисуса, частию из помазания от 
Святого (2, 20— 27), что, когда откроется 
то, что в нас сокровенно теперь, но вполне еще 
не обнаруживается, эти духовные свойства и 
качества сынов Божиих, состоящие в любви к 
Богу и единении с Ним сокровенном, в смире
нии, в терпении, самоотвержении, в преданно
сти Богу и проч., знаем, что, когда это, сокро
венное теперь, откроется тогда, в пришествие 
Христово, в откровении главы и начальника 
нашей жизни и совершителя Иисуса (Евр. 12, 2), 
мы будем подобны Ему —  нашему Отцу 
Небесному, насколько может тварь подобиться 
Творцу при ее несовершенстве, по благодати 
Господа нашего Иисуса Христа. Это уподоб
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ление будет состоять в святости (Мф. 5, 48 и 
прим.). —  Увидим Его, как Он есть: увидим 
Триединого Бога, в особенности Господа Иису
са по Его богочеловеческой природе, так как в 
Нем обитает всякая полнота Божества телес
но (Кол. 2, 9 ) .—  Увидим, как Он есть: ко
нечно, не по существу, что невозможно для 
человека, но и не в притчах, подобиях и обра
зах, как видим ныне. Теперь мы, как говорит 
святой апостол Павел (1 Кор. 13, 12), видим 
Бога как бы сквозь тусклое стекло, гадатель- 
но, тогда же увидим лицом к лицу. Лицо М о
исея просветилось, когда он увидел славу Бо- 
жию и беседовал с Богом лицом к лицу (Исх. 
34, 29 и далее); так, когда верующие узрят Бога 
лицом к лицу, то есть совершеннейшим обра
зом, то и сами прославятся, или просветятся, 
как солнце (Мф. 13, 43). «Апостол как бы так 
говорит: из предыдущего вы, без сомнения, 
узнали, что мы приняты Богом в дети. Хотя 
это еще не открылось, однако не смущайтесь. 
Ибо неизвестное ныне сделается явным, когда 
Он откроется. И мы, оказавшись подобными 
Ему, наглядно представим свое сыноположе- 
ние: ибо дети, конечно, подобны отцу. Имея же 
дерзновение пред Ним, как дети, мы увидим 
Его как Он есть, впрочем —  не по естеству,
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ибо это невозможно для сотворенного суще
ства, а так, что чистые увидят Чистого, пра
ведные —  Праведного, ибо подобные приста
нут к Подобному. Потому-то пред этим толь
ко и сказал я, что мы будем подобны Ему, но 
не одинаковой природы с Ним; ибо тогда ска
зал бы я: не подобны, а такие же точно; а как 
этого не будет, то я и сказал: подобны, то есть 
по качеству славы» (Феофилакт). От виде
ния, или созерцания, Бога апостол производит 
славу чад Божиих, и, без сомнения, степенью 
этого видения определяется степень совершен
ства созерцающего. На таковую степень виде
ния, или созерцания, указывает апостол Па
вел (1 Кор. 15, 40— 42). Чем совершеннее кто 
познает Бога, тем более просветляется сущест
во познающего. Это замечается и в настоящей 
жизни: у кого светлее вера, у того совершеннее 
душа, светлее и чище вся жизнь; по мере 
видения и ведение и по мере ведения видение, 
но есть степени ведения и видения. Ина слава 
солнцу, и ина слава луне, и ина слава 
звездам, звезда бо от звезды разнству
ет во славе, тако и в воскресение мерт
вых в пришествии и откровении Господнем 
(Там же).
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3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист. 4 Всякий, делающий грех, де
лает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

3— 4. Имеющий сию надежду: надежду 
на то, что мы подобны Ему будем и достигнем 
такой чрезвычайной славы, что увидим Его 
как Он есть. Имеющий таковую надежду на 
Него, то есть на Бога, так как в Нем эта на
дежда имеет свое основание, очищает себя: 
более и более душу свою очищает от грехов, 
вольных и невольных, по немощи естества че
ловеческого содеянных, омытых в купели воз
рождения, но приражающихся к чистой душе 
волею или неволею. Человек, имеющий тако
вую надежду на Бога, старается жить непо
рочно, и свято, и праведно, в чистоте совести и 
в правде и в преподобии истины, насколько 
только может жить так человек в греховной 
плоти своей. Так как, или, точнее, подобно 
тому, как, Он чист: то есть Христос чист от 
всякого греха и не причастен никакой нечисто
те греховной. Только чистые сердцем могут ви
деть Бога и принимать озарение от света лица 
Божия (ср. Мф. 5, 8 и прим.), и потому от вся
кого требуется очищение себя. Выше апос
тол (1, 7) учит, что очищает человека кровь 
Христова, здесь говорит, что очищает человек
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себя; разногласия в этом нет: человек очищает, 
или старается очищать, себя силою и действи
ем искупительных заслуг Христовых, или, что 
то же, кровию Христа, пролитою на Голгофе 
за весь род человеческий, каковая кровь, или 
искупительная сила страданий Христовых, ус- 
вояется человеком верою в нее, действием бла
годати Всесвятого Духа (ср. 2 Кор. 7, 1; Еф. 
4, 22; Кол. 3, 9; 1 Пет. 1, 22 и прим.).—  И вся
кий, делающий грех, и проч.: связь речи та
кая: имеющий надежду, о которой говорит апо
стол, очищает себя, то есть от греха вообще, 
или грехов; кто же, напротив, хотя и думает, 
что имеет таковую надежду, но не заботится 
очищать себя постоянно от вольных и неволь
ных грехов, а делает в сердце своем, и в по
мыслах, и в пожеланиях грех, или грехи, тот в 
то же время и чрез то самое, —  знает он или не 
знает закон Божий, думает или не думает о 
нем, —  делает и беззаконие, преступает за
кон, или делается преступником закона; и это 
не может быть иначе, ибо грех, каждый факт 
греха, каков бы он ни был и мог бьггь, есть сам 
по себе беззаконие, незаконное действие, на
рушение закона и воли Божией, выраженной в 
законе, влекущее за собой гнев и наказание 
Божие. Выражение: делающий грех противо
полагается выражению: не иметь греха (1, 8
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5 И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять 
грехи наши, и что в Нем нет греха. 6 Всякий, пребы-

и прим.). « ( А п о сто л )  как бы так говорит: вы, 
усыновленные, делайте правду и не показы
вайте себя праздными от нее. Ибо как в отно
шении греха не тот грешник или беззаконник, 
кто совершил или совершит грех, но тот, кто 
держится зла и делает зло, так и праведен не 
тот, кто не действует, но тот, кто делает прав
ду... Нужно также знать, что грехом называ
ется отпадение от добра, а беззаконием —  на
рушение положительного закона. Тот и другое 
имеют началом один —  отпадение от добра, а 
другое —  преступление положительного зако
на, но в сущности оба же сходятся: грешник 
уклонился от цели, назначенной по природе и в 
природе (ибо цель человеческой природы —  
жить по разуму, далеко устранив неразумие); 
точно так же и беззаконник, неудержимо стре
мясь к злу, преступает закон, вложенный в 
природу» (Феофилакт). По-видимому, свое 
слово апостол направляет против лжеучения 
еретиков, обольщающих верующих (2, 26), ко
торые распространяли превратные правила к 
ослаблению в верующих нравственного закона 
и христианских обязанностей и учили, по-ви- 
димому, что для усвоения искупления доста-
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воющий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий 
не видел Его и не познал Его.

точно веры без добрых дел (подобно Иак. 2 ,14 и 
далее, ср. прим.). Апостол и внушает верующим: 
вы должны очищать себя от греха, бояться 
греха, так как грех есть преступление закона 
Божия и Христова. Кто не исполняет закона, 
не делает того, что повелевает учение Христо
во, или же кто делает то, что воспрещает оно 
делать, тот преступник закона, подлежит осуж
дению, как грешник, и не может удостоиться 
видения Его, обещанного рожденным от Него 
чадам Божиим. —  Делающий грех, не только 
сознательно и упорно творящий грех, но и не 
удаляющийся от греха, есть преступник закона 
и воли Божией, и грех ему вменяется как без
законие. Тем более такой грех, который пора
бощает себе и волю, и мысли, и чувства чело
века, как бы лишая его духовной жизни, и о 
каком говорит Господь, что делающий грех 
есть раб греха (Ин. 8, 34).

5— 6 .И  вы знаете: из учения Самого 
Спасителя нашего Иисуса Христа, из апос
тольского благовествования, из самых начат
ков христианского оглашения. —  Он, то есть 
Сын Божий, Господь Иисус Христос, явился 
на земле, в человеческом естестве, в последок
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дней, чтобы взять грехи наши: на Себя 
Самого, принесши пред судом правды Божией 
умилостивительную жертву за грехи не только 
верующих в Него и избранных, но за грехи 
всего мира (1, 2 и прим.), чтобы уничтожить 
своею смертию виновность всех людей за грех 
и тем избавить их от вечного осуждения и 
смерти, простив им грехи (1 Пет. 2, 24 и прим.). 
Выражение —  взять имеет значение прежде 
всего принять на себя, как, например, ношу, 
или бремя, поднять и понести и затем эту 
ношу, в приложении ко Христу и совершенно
му Им делу искупления, вознести на крест, 
сняв это бремя с человечества и пригвоздив ее 
телом (Христовым) на кресте (Кол. 2, 14), и 
далее —  изгладить, уничтожить грех, как из- 
глаждается и уничтожается написанное на гра
моте (там же), так что для человека, искуплен
ного Христом, грех стал как ничто, не сущест
вует для него, снятый с него Искупителем. 
Господь Иисус, и только Он один, мог совер
шить это дело, так как в Нем нет греха: Он 
только один, Всесвятой и совершенный, мог 
своим искупительным действием даровать всем 
спасение, ибо своих собственных грехов чело
век никак не мог загладить, как сам грешный, 
и только Безгрешный мог сделать это (1 Пет. 
2, 21 и далее и прим.). —  Всякий, пребывающий
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и проч.: связь речи такая: если Христос для 
того и пришел в мир, чтобы взять грехи людей, 
и Сам Он безгрешен, то и верующий, пребы
вающий в Нем (2, 27—28), имеющий внутрен
нее живое общение с Ним, как ветвь, пребы
вающая на виноградной лозе, имеет живое об
щение с нею (Ин. 15,1—5 и прим.), не согреша
ет. Этим выражением апостол указывает ту 
мысль, что пребывание верующего во внутрен
нем общении со Христом и склонность ко 
греху суть несоединимые противоположности и 
противоречие. Не та мысль у апостола, что ве
рующий христианин никогда не грешит, или 
что согрешающий христианин более не стоит в 
общении со Христом; сам же апостол в этом 
самом послании, несколько выше (1, 8— 10; 
2, 1—2; 3, 3), учит, что человек верующий со
грешает и не может не согрешать, что он дол
жен исповедовать Господу грехи свои и может 
получить в них прощение; следовательно, не о 
безгрешности пребывающего во Христе веру
ющего здесь речь. Речь у апостола о грехе, во 
всем этом отделении, в усиленном значении, в 
том значении, о котором далее говорится апос
толом как о грехе к смерти (5, 16— 17). Всякий 
грех есть беззаконие, но не всякий грех угро
жает лишением спасения. Есть грехи немощи, 
неизбежные у человека, пока он в теле сем,
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которые есть в человеке при всем его желании 
не грешить; не о тех сказал слово апостол —  
не согрешает, но о грехе преобладающем, или 
о греховности порабощающей, и о том согре
шающем человеке говорит, что он не видел 
Христа и не познал Его. Пребывающий во 
Христе не согрешает, в том смысле, что не 
отдает себя в рабство греху, но всеми силами 
старается удалиться от греха, борется с ним, 
превозмогает его; хотя и падает, спешит испо
ведать свой грех (1, 10), а не служит ему как 
идолу, —  всякий, пребывающий во Христе, 
не согрешает, но кто говорит, что не 
имеет греха, обманывает самого себя (1, 8). 
Христианин —  чадо Божие, в жизни своей на 
земле носит внутри себя противоречие: с одной 
стороны, он грешник, и непрестанно и неудер
жимо грешит (Рим. 7, 15—24), но, с другой 
стороны, он действительно свободен от гре
ха (Рим. 6, 18), свободен до такой степени, что 
даже не может грешить (ст. 9; см. прим.); он 
в действительности со грехом покончил, грех 
стал ему совсем чуждым, но в проявлении еще 
живет в нем и будет жить до смерти его вре
менной (см. Рим. гл. 7). Кто рожден от Бога во 
Христе, тот новая тварь, в нем древнее 
все прошло и стало все новое (2 Кор. 5,17), но
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грех живет в нем (Рим. 7, 17), хотя рожден
ный от Бога не может грешить (ст. 9). —  
И та к , пребываю щ ий во Х р и с т е  не греш ит, но 
всякий согрешающий не видел Его и не по
знал Его: не видел Е го  очами веры  и духа, не 
познал Е го  очами просветленного ума; ом ра
ченны й грехом  не видит Е го , ибо только чи с
тые видят Е го , и не познал Е го , света разум а 
нет в познании его. «Грех (говорит апостол) 
неуместен в вас, ибо Х р и с т о с  явился для р а з
руш ения греха и как  С а м  бы л непричастен 
греху, так и вам, соединивш имся с Н и м  и у т 
верж денны м верою  в Н е го , не остается уж е 
места греш ить. Э т о  и означаю т слова: всякий, 
пребывающий в Нем, не согрешает... С к а 
зав (затем ), что С ы н  Б ож и й  явился и что О н  
явился для того, чтобы , не сотворивш и С воего  
греха, взять, то есть уничтож ить, наш  грех, 
прибавляет: всякий согрешающий не видел 
Его. Е сл и  вы , говорит, когда О н  явился, у ви 
дели Е го  и вследствие видения Е го  получили 
силу не уступать греху, как  соверш енно утвер 
дивш иеся в нем, то  очевидно, что те, которы е 
греш ат, не видели Е го  и потому не познали 
Е го . П о д  видением Е го  разумеет не видение 
просты м  прикосновением глаза или легким  вос
произведением в своем  воображ ении чего-либо
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7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как Он праведен.
8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что снача
ла диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Бо-

известного, но нежелание сколько-нибудь об
судить и разузнать дело и присоединиться к 
Нему» (Феофилакт).

7— 9 .Дети (2, 1, 28), да не обольщает, 
или: да не обманывает, вас никто: я предви
жу, что между вами появятся лживые учители, 
которые, чтобы угодить вам, широко откро
ют вам узкую, по существу, дверь в Царство 
Небесное, обольщая вас мнимой свободой. 
Предостерегаю вас и отечески сердечно про
шу: не обольщайтесь их словами и не обманы
вайтесь ни их, ни своею льстивою мыслию, 
если кто таковую имеет. —  Кто делает прав
ду  (2, 29), тот праведен: не думайте, что мож
но спастись только по тому одному, что вы 
веруете во Христа и считаете себя последова
телями Его; нужно с верою соединять дела 
добродетели, делать правду, исполнять закон 
заповедей Христовых; тогда только верующий 
может бьггь, по милости Божией, праведен и 
уподобиться истинному праведнику Христу 
Иисусу, Который исполнил всякую правду и 
оставил нам совершеннейший образец правед
ности. Делать правду—  это особенность обра-
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жий, чтобы разрушить дела диавола. 9 Всякий, рож
денный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому 
что рожден от Бога.

за выражения, по преимуществу свойственного 
Иоанну. У него подобные обороты речи: де
лать, или творить, истину (1, 6; Ин. 3, 21), прав
ду (2, 29; 3, 10), грех (3, 4, 8); творить волю 
Отца есть изречение и в Евангелии от Мат
фея (7, 21; 12, 10; 21, 31). В выражении —  де
лать, или творить, правду мысль или смысл 
такой: правдою Божиею называется все то, что 
Бог по Своей всеблагой воле требует от нас; 
творить таковую правду Божию значит испол
нять все то, чего Бог праведный требует от 
нас, Его правде соответствовать ее исполнени
ем; тогда правда Божия соответствует правде 
человеческой, и человек делается оправданным 
пред Богом, или он делается праведен, как 
Он, Бог, или Христос, праведен, насколько 
человек по своей ограниченной природе может 
быть таковым (2, 29 и прим.). —  Творящий 
правду праведен, а напротив, творящий или 
делающий грех, совершенно подчинившийся 
греху, обладаемый грехом, раб греха, есть от 
диавола: делающий правду рожден от Бога (2,29) 
и есть чадо Божие (3, 1), а делающий грех —  
от диавола и есть сын диавола (ст. 10). Речь
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идет не о том человеке, который имеет в себе 
грех (1, 8), в котором живет грех и делает злое 
(Рим. 7, 20), но человек его ненавидит, а о том 
человеке, который любит грех, делает его с ус
лаждением и с сочувствием к нему; речь о 
грешнике, предающемся греху постоянно и не
раскаянно и остающемся, или пребывающем, 
во грехе; не о том, кто, согрешая и претыкаясь 
и ныне, и завтра по немощи природы челове
ческой, сознает и ненавидит свои грехи, сокру
шается о них, старается изгладить их чистым 
раскаянием и исповеданием (1, 9) и более и 
более ревностным исполнением нарушаемых 
грехом заповедей, а о том делающем грех чело
веке, который в нераскаянии так и остается 
постоянно во грехе. Кто делает такой грех, 
согрешающий таким грехом человек, —  от ди
авола, стоит под влиянием и воздействием ди
авола, в общении с ним, принимает свойства и 
качества диавола, диавол вносит в него свое 
злое начало, как бы порождает его во зло, так 
что такой человек делается сыном диавола, в 
совершенную противоположность рожденному 
от Бога и ставшего чадом Божиим (ср. Ин. 8, 44 
и прим.). Потому что сначала, или, точнее, —  
изначала, или от начала, диавол согрешил, 
или, точнее, —  согрешает, сначала, или от на
чала, не мира, а отпадения от Бога, когда он
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сам  отпал от Б ога , увлек и человека, и с  тех 
пор постоянно и непрерывно согреш ает, так 
что грех стал неизбеж ны м  элементом его ж и з 
ни. З л о  изначала не есть собственно дело чело
века, он обольщ ен, или искуш ен, злом; диа- 
вол ж е, напротив, ниоткуда не заим ствует зла, 
не искуш ается и не склоняется к  нему, а сам 
износит его из себя самого; в нем самом —  на
чало всякого зла и всякого греха, он первона
чало всякого зла и греха и с тех пор постоянно 
носит в себе зло и грех; таков см ы сл  вы раж е
ния —  от начала диавол согрешает, согреш ает 
постоянно и непрерывно, это его необходимы й 
элемент ж изни . —  Для сего-mo и явился во 
плоти и соделался человеком Сын Божий 
Господь И и с у с  Х р и сто с , чтобы разрушить 
дела диавола: Господь разруш ил эти  дела диа
вола С воею  ж изнию , С во и м  учением, делами, 
страданиями и С воею  искупительною  смертию , 
избавив человечество от греха, проклятия и 
смерти. П о д  делами диавола разумею тся имен
но грехи, как  действия, соверш аю щ иеся под 
влиянием и действием  диавола. Разруш ение 
таких дел Х р и сто м , по действию  искупитель
ной смерти Е го , соверш ается непрерывно в 
Ц ер кви  Х р и сто в о й  и в сам их верую щ их. Д и а 
вол как  цепью  пленяет лю дей в грех, Х р и с т о с  
разруш ает эту  цепь и освобож дает из плена
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верую щ их в Н е го , разруш ает и все царство 
диавола, приводя верую щ их в Н е го  в Ц ар ство  
Н ебесное. —  О б щ и й  «смы сл (всего) изрече
ния такой: кто  делает правду, тот познал П р а 
ведного и праведен, как  и О н , то  есть Бог. 
Н апротив , кто  делает грех, то т от греш ника, 
то есть от диавола, так  как он греш ник от на
чала. П о се м у  Бог, пекущ ийся о создании С в о 
ем, С а м  будучи правдою  и святостию , о ткры л
ся, то  есть явился в мир, чтобы  уничтож ить 
дела диавола. Т ак  как  диавол постоянно обра
щ ается в грехе: то всякий, кто  греш ит, стано
вится сторонником  диавола... Х о р о ш о  сказа 
но —  кто делает, а не кто соделал и в том  о т 
нош ении, что покаявш ийся —  уж е не от диаво
ла, но от него только тот, кто  соверш ает грех. 
Т ак и раб греха есть тот, кто  делает, а не тот, 
кто  сделал грех» (Ф ео ф и лакт). Всякий, рож
денный и проч.: выш е апостол вы разился, что 
всякий пребываю щ ий в Б о ге , то  есть во вн ут
реннем ж ивом  общ ении духовном  с Н и м , не 
согреш ает (ст. 6), ту  ж е м ы сль вы раж ает он и 
здесь, употребляя вместо понятия —  пребыва
ющий понятие —  рожденный, что в данном  
случае почти одно и то же. Вы раж ения —  не 
согрешает и не делает греха (ст. 6 и 9) озна
чаю т одно и то ж е и в одном и том  ж е смы сле 
употребляю тся, в смы сле не безгреш ности во з
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рож денного, а реш ительного противодействия 
греху и очищ ения себя от греха при исповеда
нии (ст. 3; 1, 9). В  возрож денном  дела диавола, 
то есть грехи, разруш ены  Х р и сто м , и потому 
он не делает греха, а если греш ит, то  имеет 
Х о д ата я  о себе Х р и с т а  (2, 1), К о торого  кровь 
очищ ает его от всякого  греха (1, 7). С ледова
тельно, по мы сли апостола, родиться от Б о га  и 
греш ить, в указанном  смы сле, —  понятия, про 
тиворечащ ие и д руг друга  исклю чаю щ ие, как 
добро и зло , как свет и тьма; если они и сопо 
ставимы , то  только в факте несоверш енства 
человека в этой  ж изни , во плоти, а не в идее 
чистоты  и святости  возрож денного человека. —  
В  основание, утверж дение и разъяснение этой 
мы сли, что рож денны й от Б о га  человек не 
творит греха, апостол указы вает причину сего 
в том , что семя Его, то  есть Б ога , от К о т о 
рого он рож ден, пребывает в нем, то есть в 
человеке. Ч т о  это  значит? П онятие  семени 
употребляется, главным образом , в двояком  
значении: в значении рож дения и в значении 
произрастания. Соответственно сем у в двоя
ком  смы сле объясняю т это  выраж ение и тол 
кователи, как  древние, так  и новые, уподобляя 
возрождение или человеческому рож дению  (как  
Ин. 1, 13), или произрастанию  семени в расте
нии (как, например, в притче о сеятеле, Мф., гл. 13).
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Д ействую щ ее ж ивотворное начало возрож де
ния духовного, по первому толкованию , есть 
непосредственно Л и ц о  С вято го  Д уха , К о то 
ры й и соверш ает таинственное возрож дение, 
или новое, духовное рож дение, человека изли 
янием благодати С воей  в душ у его (ср. Деян. 
2, 16— 18; Иоил. 2, 28— 29). П о  второму —  воз
рож дается человек действием слова Б о ж и я  (ср. 
1 Пет. 1, 23), или проповедию  Евангельского  
благовествования, по вере. П ервое толкование 
без сомнения имеет преимущ ество пред послед
ним. У  И оан н а  как  в Евангелии, так  и здесь 
постоянно возрож дение уподобляется есте 
ственному рож дению  (Ин. 1, 13; 3, 3— 4, 6— 7; 
1 Ин. 2, 29; 3,1), а не произрастанию . Впрочем , 
как другая сторона уподобления для объясне
ния таинственного понятия возрож дения мож ет 
бы ть прилож ено и подобие произрастания се
мени. П оследнее объяснение принимаю т из 
древних К лим ент А лександри йский  и А в г у с 
тин; первое —  м еж ду другим и  З л а то у ст  и Ф е 
офилакт. Д уховн о  возрож денны й как бы  опло
дотворен духовно бож ественны м  семенем, и 
это бож ественное семя пребывает в нем, 
постоянно внутренне присущ е ему. —  «В сяки й , 
кто делает грех по том у самому, что греш ит, 
есть от диавола и называется сы ном  диавола... 
О чевидно, и тот, кто рож ден от Б о га , как  сы н
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Божий, не грешит, потому что семя его —  Бо
жие, то есть или Дух, Которого мы получили 
чрез дар, Которого удостоились и Который, 
пребывая в нас, соделывает ум наш недопуска
ющим греха, или же —  Сам Христос, Кото
рый, обитая в верующих, соделывает их сына
ми Божиими, как и Сам Христос в семени А в
раама есть сын Авраамов (Мф. 1, 1). Объясне
ние Златоуста: всякий раз, как мы грешим, мы 
рождаемся от диавола, а всякий раз, как со
вершаем добродетель, рождаемся от Бога, по
тому что семя Его пребывает в нас (1 Ин. 
3, 9). Семенем называет Духа, Которого мы 
получаем чрез крещение и Который, пребывая 
в нас, делает ум наш недопускающим греха. 
Если же кто не родится от Бога, тот не полу
чает Духа Святого» (Феофилакт). И он не 
может грешить: более усиленное выражение, 
чем в стихе 6-м; там говорится —  не согреша
ет, здесь —  и не может грешить; указыва
ется решительно несовместимость греха с воз
рождением, совершенная противоположность 
нового бытия от Бога греху, или, точнее, склон
ности и стремления к нему. Кто делает грех, 
тот от диавола, а рожденный от Бога не гре
шит и не может грешить, именно потому, что 
рожден от Бога и пребывает в Боге и Бог в 
нем. Если же и имеет в себе грех (1, 8), живу-
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10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, 
не делающий правды, не есть от Бога, равно и не 
любящий брата своего.

щий в нем (Рим. 7), то кровию Христовою очи
щает себя от такового греха (1, 7) и делается 
непорочен (1 Пет. 1, 4).

10. Этот стих по конструкции (составу) 
речи разделяется на две половины, и первую 
можно относить к предшествующему, а послед
нюю к последующему, или же обе их можно 
считать как одно цельное предложение. Отде
ляя первую половину от второй, можно, по 
составу речи, ее толковать так: вот как распоз
наются чада Божии от сынов диавола, то есть 
теми чертами, которые выше изложил и объяс
нил апостол (ст. 1—9), так что эту первую по
ловину стиха можно считать сокращением или 
заключением сказанного в стихах от 1-го до 9-го 
главы этой. Отделяя вторую половину от пер
вой, можно считать ее как бы оглавлением, или 
сущностию, того, о чем будет говорить апостол 
в дальнейших стихах той же главы —  о любви 
к ближним (ст. 11 и далее). Не отделяя одной по
ловины от другой и считая их за одно цельное 
предложение, можно их толковать так, как 
толкует наш русский перевод: сыны Божии и 
дети диавола узнаются так, или следующими



ГЛАВА 3. С Т И Х  10 617

чертами: не делающий правды —  не от Бога, а 
следовательно от диавола, а равно и не любя
щий брата своего —  не от Бога, а от диаво
ла. —  Так ли, так ли толковать, мысль, в сущ
ности, одна и та же, и препираться о словах 
нет нужды. Славянский текст по видимому 
разделяет, русский —  соединяет; смысл и рус
ского перевода правильный. —  Итак, как бы 
сокращая все сказанное о сынах Божиих и де
тях диавола в их существенном различии по их 
внутреннему расположению, или духу, и по их 
делам, апостол кратко выражает это различие 
так: всякий, не делающий правды, то есть не 
поступающий по воле и закону Божию (2, 29 и 
парал.), предающийся тяжким грехам, делаю
щийся рабом греха, не есть от Бога, а от 
диавола. Точно так же не от Бога и тот, кто 
не любит или ненавидит брата своего (2, И). 
Следовательно, наоборот, кто творит правду, 
исполняет волю и заповеди Божии и, ненавидя 
грех, не предается греховным влечениям, а 
равно и тот, кто любит брата своего, тот рож
ден от Бога, чадо Божие, чистое, святое. Та
ким образом, делание правды, или исполнение 
закона и заповедей Божиих, есть несомненный 
признак, или свидетельство, или выражение, 
сыновства Богу и любви к Нему, которая есть 
первая и главная заповедь, а любовь к брату
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11 Ибо таково благовествование, которое вы слыша
ли от начала, чтобы мы любили друг друга, 12 не так, 
как Каин, который был от лукавого и убил брата 
своего. А за что убил его? За то, что дела его были 
злы, а дела брата его праведны.

или ближнему есть вторая заповедь, подобная 
первой и главной (ср. Мф. 22, 36— 40). Вот глав
нейший признак, отличающий сынов Божиих 
от детей диавола: любовь к Богу от всего серд
ца и к ближнему своему, как к себе. О  таковой 
любви к ближним и говорит далее апостол.

И — 12. Любовь к ближним, составляющая 
один из признаков сыновства Богу, есть возве
щение, или заповедь, или завещание, кото
рое (ср. 2, 7, 24) читатели послания слышали от 
начала, как основную заповедь Христову.—  
Вы слышали от начала: первые ученики 
Христовы слышали такую заповедь лично от 
Самого Господа (Ин. 13, 34— 35; 15, 12— 13) и 
передали всем, кому проповедовали учение 
Христово. —  Любили, а не так поступали с 
ними, как поступил Каин с братом своим Аве
лем. Убив его. Заповедуемая Христом брат
ская любовь друг ко другу до самоотвержения 
есть свойство, исключающее ненависть, дохо
дящую и доводящую до братоубийства, перво
образ которого был в Каине. —  Который был 
от лукавого, то есть диавола (Мф. 13, 38— 39;
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6, 13 и прим.; Ин. 8, 44 и прим.), по располож е
нию  своему душ евном у и потому сделал дело 
диавольское, убив брата своего А веля , по на
ущ ению  человекоубийцы  искони , и став пер
вы м  сы ном  диавола и первым человекоубий
цей. —  Убил: греческое слово означает прино
сить ж ертву закланием; заклал А веля , как  бы  
принесш и его в ж ертву. —  А  за что убил 
е го ?— Дела его были злы: дела, как вы ра
ж ение и свидетельство внутреннего состояния, 
доброго —  когда оно хорош о, худого —  когда 
оно злое (ср. Мф. 12, 34; 15, 11, 19 и прим.). Д ела  
К аи н а  были злы  (дела диавола) и, как тако 
вые, вы разились в убиении брата его, которого 
дела были праведны , и за  то он бы л как  бы  
принесен в ж ертву. « А п о стол  примером п од 
тверж дает, сколь велико зло  —  ненавидеть 
брата. См отрите , говорит, вот К а и н  вознена
видел брата и убил его, несмотря на то что он 
родной брат его. К а и н  имел злы е дела отца 
своего диавола. А в е л ь  ж е, делая правду, бы л 
сы ном  в отнош ении к  Богу . З д е сь  диавол про 
тивополагается Б о гу , и злы е дела —  добры м . 
П о то м у -то  К а и н , противополож ны й брату, 
убил  его» (Ф еоф и лакт). З л о  противодейству
ет добру и ненавидит доброе, завидуя ему. 
К а и н  позавидовал добры м  делам брата своего 
и, ослепленный завистию , возненавидел его и
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13 Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас. 
ы Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, по
тому что любим братьев; не любящий брата пребы-

поднял на него руку. Господь Сердцеведец ви
дел душевное расположение обоих братьев и 
показал одному знамение своего расположе
ния, а другому нет, и этот последний из зави
сти и досады убил первого, показав второй 
опыт дела диавола (первый опыт был в раю, 
когда завистию диавола вошел в мир грех и 
смерть,—  Прем. 2, 24).

13— 13. Не дивитесь (Ин. 5, 28): не смот
рите, как на нечто странное и необыкновенное 
и новое; со времен Каина и Авеля началось то, 
что дети диавола ненавидят детей Божиих, мир 
ненавидит преданных Богу людей; это было 
всегда и будет, как противоположность света 
тьме, добра злу, образ праведника Авеля и 
злодея Каина. —  Братия мои: выше апостол 
обращался к своим читателям со словами —  
чада, чадца (2,1,12,18, 28), здесь со словом —  
братия мои, так как говорит о братской люб
ви, как и несколько выше назвал их возлюб
ленными (ст. 2). —  Если мир ненавидит вас: 
это —  изречение Самого Господа, повторяемое 
здесь апостолом Иоанном (Ин. 15, 18). Мир, 
как совокупность всего противного Христу и 
Богу (ср. Ин. 7, 7 и прим. и парал.), не только
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вает в смерти. 15 Всякий, ненавидящий брата своего, 
есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой челове
коубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.

враж дебен ученикам  Х р и сто в ы м , как  и С а м о 
м у  Х р и с т у , но полож ительно ненавидит их, 
гонит, и преследует, и убивает их (Ин. 15, 20; 
16, 2), как К аи н  убил  брата своего, которого 
возненавидел за добрые дела его, каких не 
имел сам , как  злой. Ученики  Х р и сто в ы  верою  
во Х р и с т а  и единением с Н и м  в лю бви ко  всем 
внесли в мир новое начало духовно-религиоз
ной ж изни; мир находит это  новое начало ж и з 
ни чуж ды м  для себя, противны м  себе и стре 
мится не допускать его в свою  ж изнь, подавить 
его насилием, уничтож ить его и потому ненави
дит учеников Х р и сто в ы х , как  представителей 
этого нового начала ж изни , ему враж дебного и 
противного. —  Мы знаем: и з точного и непре
лож ного слова С ам о го  Х р и с т а  (Ин. 5, 24; см. 
прим.), а равно из свидетельства обитаю щ его в 
нас С вято го  Д уха  (2, 27), и потому несомненно 
уверены , без всякого прекословия. —  Мы пе
решли из смерти в жизнь: это —  то ж е и з 
речение С ам ого  Господа, повторяемое здесь 
И оанном  (Ин. 5, 24). Господь говорит в этом  
месте Евангелия о воскресении и суде (Ин. 5, 
21— 30), и именно о духовном  воскресении и 
суде в настоящ ей ж изни , как  образе воскресе
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ния и суда телесного при конце мира (см . 
прим . к  указ. стихам  в Евангелии  И оан н овом ). 
В  рассматриваемом месте рассматриваемое и з 
речение апостол употребляет и применяет толь
ко в отнош ении к  духовно-нравственном у вос
кресению , или ож ивотворению , или переходу 
из смерти в ж изнь , то  есть употребляет изре
чение Х р и сто в о  в более тесном  смы сле, чем в 
каком  употребил С а м  Х р и сто с . Д уховное  вос
кресение есть то состояние, когда человек, п о 
грязш ий во грехе, как  бы  умирает духовно, а 
потом, очистивш ись от греха покаянием и слеза
ми, как бы  вновь восстает и з мертвых. В  д ан 
ном  случае, или примере, ненависть  есть  
смерть, лю бовь есть ж изнь; ненавидящ ий бра
та или ближ него пребывает в смерти, а лю бя
щ ий пребывает в ж изни  вечной; кто  из этого 
состояния ненависти или вообщ е зла вы ходит и 
входит в состояние лю бвеобильного и братско
го отнош ения к  ближ нему, тот переходит от 
смерти в ж и знь , или воскресает духовно. О б  
этом -то  переходе и говорит апостол, указы вая, 
что верую щ ие во Х р и с т а  и исполняю щ ие запо 
ведь Х р и с т о в у  о лю бви к  ближ нему самы м  
тем, что приняли веру и полю били б р ата ,—  
ож или духовно, или воскресли духовно, пере
ш ли и з области смерти в царство ж изни , из со 
стояния смерти вечной в состояние вечной



ГЛАВА Э, С Т И Х И  И—15 623

жизни.—  Не любящий брата и проч.: не 
имеющий братской любви не способен к ожи- 
вотворению, или благодатному воскресению, 
он еще в греховном состоянии, благодать в нем 
еще не действует, он мертв и чужд надежды на 
жизнь вечную. —  Всякий, ненавидящий бра
та и проч.: не любящий брата есть духов
ный мертвец, неспособный к духовному ожив
лению, пока в сердце его не раскроется благо- 
датию Божиею любовь к брату; но ненавидя
щий брата не только духовный мертвец сам, 
но еще человекоубийца, как Каин, или, точнее, 
как диавол, человекоубийца искони (Ин. 8, 44). 
Человекоубийство разумеется здесь не столько 
физическое, как убийство Авеля Каином, 
сколько духовное, о котором говорит Хрис
тос (Мф. 5, 21— 22), убийство ближнего в сер
дце, скрытым гневом, словом зложелательным, 
злобным равнодушием и вообще всем тем, чем 
духовно по ненависти может убивать человек 
человека. —  Вы знаете: из закона как М ои
сеева, так и вообще из закона божественно
го (ср. Быт. 9, 5, 6), что никакой человеко
убийца, ни убивающий телесно, ни убивающий 
духовно, не имеет жизни вечной, в общении 
с Богом и Христом, не имеет в себе божест
венной и спасительной силы, дарующей духов
ную и вечную жизнь, которая бы вечно пребы-
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16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны полагать души свои за 
братьев. 17 А кто имеет достаток в мире, но, видя 
брата своего в нужде, затворяет от него сердце 
свое,—  как пребывает в том любовь Божия? 18 Дети 
мои! станем любить не словом или языком, но делом 
и истиною.

вала в нем. Следовательно, человекоубийца, по 
примеру исконного человекоубийцы, будет пре
бывать в вечной духовной смерти.

16— 18. Указав на величайшее значение вза
имной любви к ближнему, в противополож
ность ненависти, апостол указывает величай
ший образец любви, которому должны подра
жать все верующие христиане, —  любовь Гос
пода Христа, положившего душу Свою за всех 
людей. Любовь познали мы в том и проч.: 
мы, сначала мы —  ученики Его и апостолы, 
Его видевшие и с Ним обращавшиеся (1,1—3), 
а потом мы —  все уверовавшие в Него, при
нявшие проповедь о Нем; мы все познали 
верою и внутренним опытом духовной жизни. 
Любовь познали в том, что Он положил 
за нас душ у Свою. Полагать, или отдавать, 
душу свою значит умереть, как бы принесть 
себя в жертву за другого (Ин. 10,17— 18; 15,13). 
Как Сам Господь положил душу Свою, или 
умер на кресте, принесши Себя в жертву за
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всех, так и христианин долж ен бы ть готов к 
таком у ж е самоотверж ению , следуя по стопам  
Х р и сто в ы м . С ам о  собою  разумеется, что хри 
стианин долж ен бы ть готов умереть за  своего 
ближ него тогда лиш ь, когда потребую т того от 
него его обязанности, обусловливаемые и его 
собственны м  положением, и положением ближ 
него. —  Вы должны полагать души за 
братьев: как  отсутствие лю бви к  брату р ож 
дает злобу и ненависть и доводит до человеко
убийства, так  лю бовь христианская питает к  
нему такое доброж елательство, что делает его 
готовы м  умереть за  него, что означает уж е 
вы сш ую  степень лю бви, по слову Сам ого  Х р и с 
та (Ин. 15, 13). —  А  кто имеет достаток и 
проч.: речь идет от больш его к  меньш ему 
и объясняется в примере ж итейском . Е сл и  по 
примеру своего Господа и з лю бви к  ближ нему 
мы  долж ны  доходить до такого самоотверж е
ния, что долж ны  бы ть готовы  д уш у  свою  по 
лагать за  ближ них, то тем  более таковая лю 
бовь долж на побуж дать и обязы вать нас к  
тому, чтобы  мы  с готовностию  и охотою  пом о
гали ему в том , в чем он нуж дается относи 
тельно ж итейских потребностей и облегчали бы  
тягость его полож ения, если имеем на то сред 
ства в избы тке (ср. Иак. 2, 15— 16 и прим.).—  
Достаток в мире, то есть блага в этой вре



626 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА

менной ж изни  (в  противополож ность ж изни  
вечной), средства к  ж изни , к  поддерж анию  и 
сохранению  ж изни  (ср. Мк. 12, 44; Лк. 8, 43; 
15, 30; 21, 4). —  В нужде: вообщ е в скудности  
в этих средствах к  ж и зни  (ср. Еф. 4, 28; Мк. 
2, 25). —  Затворяет сердце: образное вы ра
ж ение ж есткости  и черствости сердца; дверь 
сердца недоступна для такового, сколько  ни 
стучи  —  не будет ответа или отклика. С м ы сл : 
кто , имея возм ож ность и средства оказать по 
собие и помощ ь ближ нему в его нуж де ж итей 
ской и, мож ет бы ть, вообщ е в затруднительном 
полож ении, не принимает сердечного участия в 
нем, в том  как мож ет пребывать, или обитать 
в сердце его, лю бовь Б ож и я? Вопросительная 
речь мож ет бы ть  превращ ена в полож итель
ную  так: нет в таковом  человеке лю бви хри сти 
ан ской .—  Л ю бовь Божия: лю бовь христиан 
ская есть и назы вается лю бовию  Б ож иею , так  
как  она происходит от лю бви к  Б о гу  и есть 
необходимое выраж ение лю бви к  Богу . К т о  не 
лю бит своего ближ него, в том  не мож ет бы ть 
и лю бви к  Б о гу  и лю бви Б ож ией  (4, 20 ).—  
«Л ю бовь преклонила Господа полож ить душ у 
С в о ю  за  нас; по Е го  примеру и м ы  долж ны  по 
лагать душ у за  братьев. Н о  так  как  это  дела
ется редко и немногими, то апостол, как бы  
присты ж ая верных, начинает с небольш ого,
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убеждает к братолюбию. Он как бы так гово
рит: что говорить о полагании души за брата, 
когда мы видим, что не удовлетворяют братьев 
своих в необходимом для жизни, и притом не 
бедные средствами жизни, —  об этих я не го
ворю, —  но владеющие богатством целого ми
ра? Посему, да постыдятся! Ибо если затвори
ли сердце в этом малом и явились недостойны
ми любви Божией: что показали бы, когда бы 
потребовалось большее —  умереть за брата? 
Потом и еще продолжает обличать тех, кото
рые ограничивают любовь словом и обнаружи
вают ее только на языке. Станем, говорит, 
любить не словом или языком, но делом 
и истиною» (Феофилакт). —  Дети мои (ст. 
7; 2,1,12,18, 28), станем любить и проч.: вы 
знаете теперь, в чем состоит истинная любовь 
к ближнему и в чем она познается, именно —  
что вы должны быть готовы душу свою пола
гать за братьев и помогать им в нужде; зная 
это, станем любить друг друга любовию 
чистою. Бывает, что люди любят, показывают 
любовь только на словах, только языком гово
рят, что любят, делами же показывают против
ное и поступают противно истине. Это при
творная любовь, это обман; не такую любовь 
заповедует ученикам Своим Господь. Бывает, 
что один обещает что другому, но исполнять
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19 И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успо
каиваем пред Ним сердца наши;

обещаемое и не думает; это —  любовь на сло
вах, любовь пустая, обманная. Бывает, что 
хвалятся тем или тем делом в отношении к 
ближнему, а в сердце у них другое, а говорят 
это только для того, чтобы их видели и слыша
ли люди; это любовь языком, любовь лживая. 
Любовь истинная та, которая свидетельствует
ся делом и правдою, а не словом пустым и 
языком. Любовь словом противополагается 
любви делом, любовь языком —  любви истин
ной или правдой; любовь словом —  любовь без 
дела, любовь языком —  любовь без правды, 
следовательно —  ложь и обман. Любовь Хрис
това, или Божия, —  любовь от дел и истины.

19. Вот по чему узнаём, что мы от ис
тины: в том, что если мы любим не словом и 
языком, но делом и истиною, есть непререкае
мое свидетельство для нас самих о том, что мы 
от истины; этим именно мы сами узнаём, то 
есть уверяемся, не предположительно, но дос
товерно и подлинно внутренним свидетель
ством духа и совести дознаем; что мы от ис
тины, не лицемеры, не лжецы, не обманщики, 
но истинные христиане, правильно верующие и 
исповедующие Христову истину; узнаём, что
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мы познали истину, то есть познали Бога Отца 
и Господа Христа (Ин. 17, 3), что мы рождены 
от Бога и стали сыны Божии (3, 9) и перешли 
от смерти в жизнь (ст. 14), узнаём, что мы, 
истинно любящие —  от истины, от самого ис
точника истины, или в самом источнике исти
ны, или в самой истине —  Боге, что пребыва
ющий в любви —  в Боге пребывает и Бог в 
нем пребывает (4,16). «О сем, то есть по чему, 
узнаем? —  По тому, что любим брата не сло
вом, но делом и истиною. Что узнаем? То, что 
мы от истины. Как узнаем? Так, что говоря
щий одно, а делающий другое, не соглашаю
щий дела с словом, есть лжец, а не истинен» 
(Феофилакт). И  успокаиваем пред Ним 
сердца наши: указав на характер истинной 
любви (не словом и языком, но делом и исти
ною), апостол далее указывает на плоды ис
тинной христианской любви и некоторые черты 
сего разъясняет. Один из таковых плодов апо
стол указал в предшествующих словах: это —  
наша уверенность в том, что мы от истины, 
что мы дети Божии и перешли от греховной 
смерти в духовную жизнь. Второй плод истин
ной любви к ближним тот, что мы успокаива
ем пред Богом сердца наши. Успокаивать 
сердце значит утишать, умирять совесть, вно
сить в нее спокойствие, чуждое волнения или
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20 ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми 
паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и 
знает всё.

даже колебания. —  Пред Ним: то есть пред 
Богом (ст. 20), пред судом Божиим (ср. 2, 28). 
Смысл изречения тот, что только чистая и 
нелицемерная любовь делом и истиною дарует 
мир душе и спокойствие совести пред Богом. 
Если мы, испытав свои дела пред судом Божи
им, усмотрим, что искренно и истинно любим 
братьев наших, то почувствуем в сердце, или 
совести, успокоение и умирение, как исполнив
шие заповедь Божию (ср. Лк. 17, 10). Если мы 
любим братьев своих делом и истиною, если 
совесть наша нисколько не тревожит нашего 
покоя и в душе нашей господствует мир, это 
есть ясное свидетельство и уверение, что мы —  
от истины и в истине, пред Богом и в Боге. 
Этот мир —  следствие, или действие, нашего 
примирения с Богом крестною смертию Хрис
товою, как действие прощения грехов и благо
дати и дар небесный, усвояемый верою и лю
бовию к ближним, чистою и искреннею.

20. Ибо если сердце наше, или совесть на
ша, осуждает (сильнее и точнее славянский 
перевод —  зазирает) нас и проч.: изречение 
это затруднительно для разумения и толкова
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ния, а потому не всеми переводится и толкует
ся одинаково. П о  русском у  переводу и толко 
ванию  см ы сл  ясен и правилен, но подлинны й 
текст им  несколько изменяется или, точнее, 
видоизменяется; подлинны й текст не так ясен 
(а  с ним  и славянский перевод), но см ы сл  в 
нем глубж е, чем в переводе русском . С м ы сл  
русского  перевода, в связи  с преды дущ им  сти 
хом , мож но излож ить периф растически так: 
сознание истинной и искренней лю бви к  бли ж 
нему успокаивает сердце наше, или совесть 
наш у, сознание ж е недостатка таковой лю бви 
осуж дает, или зазирает, нас, особенно пред 
судом  правды  Бож ией . Сердце наш е, или со 
весть наш а, мож ет иногда и не замечать своих 
недостатков, мож ет иногда ош ибаться, обм а
ны ваться и в самообольщ ении и недостаток 
иногда считать добродетелию  или, по крайней 
мере, не считать пороком  или недостатком ; но 
пред Б о гом  все откры то, О н  все знает совер
ш енно, и потому и если совесть наш а иногда 
обличает или осуж дает нас, то тем  более Бог, 
так как от Н е го  ничего не сокроется, тайное 
или явное, О н  все знает, потому что О н  более 
сердца наш его и видит и сокровенное наше, 
как  ясное. С огласно  с этим  блаж енны й Ф е о 
ф илакт толкует весь этот стих так: «чрез и с
тинность (а  истинствовать мы  будем тогда,
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21 Возлюбленные! если сердце наше не осуждает 
нас, то мы имеем дерзновение к Богу, 22 и, чего ни

когда словам  наш им  будут соответствовать 
дела) м ы  успокоим  свою  совесть; ибо словом  
“сердце” он называет совесть. К а к  же успокоим? 
П остави в  себя в такое положение, чтобы  про
износить нам слова пред свидетелем Богом ; 
ибо это значат слова “пред Н и м ” . Е сли , говорит, 
не будем делать так и совесть, или сердце на 
ше, осуж дает нас, то очевидно м ы  согреш аем . 
Е сл и  ж е мы  во время греха не мож ем  у кр ы 
ваться от совести своей, которая ограничена, 
как  и человек —  сущ ество ограниченное, то 
тем  более не мож ем  укры ться  от Б о га , беспре
дельного и вездесущ его. С м ы сл  этого изрече
ния такой: дети, не будем  лж ецами д руг пред 
другом , лю бя одним  только язы ком , но дока 
ж ем  лю бовь и делом. П о это м у  узнаем , что м ы  
от истины , то есть от Б о га , и что говорим , б у 
дем говорить как  бы  в виду Бога; а кто , хотя 
бы  он бы л бесстыднее бесов, позволит себе 
лгать пред свидетелем Богом?» (Ф еоф илакт). —  
Таков см ы сл  изречения в р усском  переводе. 
С м ы сл  подлинного текста, в связи  с преды 
дущ ем  ж е и последую щ им , периф растически 
м ож но излож ить так: лю бовию  на деле и и сти 
ною  мы  успокаиваем  сердца наш и, или совесть
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попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.

нашу, ибо, хотя бы совесть наша и зазирада 
нас в чем-либо, примечая или зная что-либо 
недоброе в нас и, таким образом, подвергая нас 
суду своему и осуждению, как зазрительное, 
то Бог больше нашего сердца или нашей сове
сти и знаете все, чего даже и сама совесть 
наша не знает. Он успокаивает наше сердце 
даже в том случае, когда сердце наше зазирает 
нас, так что при чистой, искренней любви со
весть наша не делается и не может быть нашим 
судиею (ср. 1 Кор. 4, 3—3) и любовь, таким об
разом, побеждает и совесть нашу, —  так вели
ка сила любви (ср. 1 Кор. гл. 13)!

21— 22 . Возлюбленные (ст. 2), если сердце 
наше не осуждает нас и проч.: это новый 
плод истинной любви к ближним —  дерзнове
ние к Богу. Если истинная любовь имеет такую 
великую силу, что, несмотря на некоторое за
зрение совести нашей, успокаивает нас, таинст
венно примиряя нас с самими собою и с Богом 
и делая радость жизни нашей совершенною (1, 4 
и прим.), то это самое сильное и вернейшее сви
детельство того, что мы имеем дерзновение 
к Богу. Дерзновение к Богу есть такое ду
ховное состояние верующего, когда он, питая
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непоколебимую  уверенность в благодатное оп 
равдание себя пред Б о гом , обращ ается к  Н е м у  
с полны м  и детским  доверием во всех своих д у 
ховны х нуж дах и делах, как имею щ ий свобод 
ны й доступ  к  Б о гу  верою  в И и су са  Х р и с т а  и 
надеждою  на исполнение всего просимого (2,28; 
Рим. 5,1; Еф. 3,12; 1 Тим. 3,13). Ч ь я  совесть сп о 
койна, кто  носит в сердце своем мир и радость 
от истинной и искренней лю бви к  ближ ним  и 
Б о гу , тот питает в душ е своей сы новню ю  д о 
верчивость и уверенность в сы новство свое к  
Б о гу  и надеж ду на Б о га , по которой он всегда 
является и явится непосрамленны м пред Б о гом  
и лю дьми. К а к  дитя покоится на груди матери 
с лю бовию  и доверием на лю бовь ее и безопас
ность от кого бы  то ни было, так  верую щ ий с 
дерзновением и доверием успокаивает сердце 
свое в Боге; как  дитя с доверием и уверенное- 
тию  обращ ается к  отцу в непоколебимом дове
рии на защ иту его в нуж де и во всем , так  ве
рую щ ий с детскою  лю бовию  и доверием обра
щ ается к  О т ц у  Н ебесном у во всяких нуж дах. 
Такое дерзновение даруется, как  плод лю бви к  
ближ ним , тому, чье сердце спокойно и ум и ро 
творенно и которого совесть не зазирает и не 
осуж дает. —  И, чего ни попросим, получим 
от Него: это новы й плод истинной и и скрен 
ней лю бви наш ей к  ближ ним . Е сл и  в сердце,
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или совести наш ей, мир, тиш ина и спокойствие 
от лю бви, то  нам не будет отказа ни в какой 
молитве наш ей, все получим  от Н е го , чего бы  
ни попросили мы , всякая молитва наш а будет 
услы ш ана, по слову С ам о го  Х р и с т а  (М ф . 21, 
22; Ин. 14,13; 16, 24). —  Потому что соблю
даем и проч.: причина, почему нам  не будет 
отказа  ни в какой молитве наш ей (разумеется, 
если молимся и о предмете, достойном  м олит
вы , и если молитва наш а сообразна с волею  
Б ож иею  о нас), та, что м ы  соблюдаем запо
веди Его, которы е все заклю чаю тся в запове
ди о лю бви к  ближ ним , составляю щ ей сою з со 
верш енства (Кол. 3, 14), и тем  делаем благо
угодное пред Ним. А  соблю даю щ их по лю бви 
к  Н е м у  заповеди Е го  и тем  благоугож даю щ их 
Е м у  О н  С а м  лю бит и делает им  по молитве их 
то, что Е м у  С ам о м у  благоугодно делать для 
них. « П р и  дерзновении несомненно получим  
все, что ни  попросим  у  Н е го . П очем у? П о т о 
му, что соблю даем заповеди Е го . И б о  кого 
просят, того весьма много преклоняет к  слуш а
нию  благопокорность просителей, только бы  
просили не сомневаясь. А  как м ы  соблю даем 
заповеди Е го  и делаем угодное пред Н и м , то и 
будем надеяться, что молитвы  наш и будут не 
напрасны , потом у что при искреннем  взаимном  
располож ении двоих один обы кновенно дейст-
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23 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя 
Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, 
как Он заповедал нам. 24 И кто сохраняет запове-

вует немедленно в пользу другого» (Феофи
лакт).

23— 24. А  заповедь Его та и проч.: и 
вновь обращает апостол взор на эту заповедь о 
любви к Богу и ближним, о которой он так 
часто говорит в этом послании, с особенным 
здесь применением к вере и любви не только в 
Бога Отца, но и Единородного Сына Его 
Иисуса Христа. Это —  сокращение всего за
кона и Евангелия, и апостол его характеризует 
одною заловедию, говоря и выше и ниже о за
поведях. Это —  одна заповедь, которую он 
разделяет на две половины: первая —  о вере во 
Христа, вторая —  о любви друг к другу. Вера 
в Иисуса Христа есть основание любви к 
ближним, ибо вера во Христа невозможна без 
любви к ближнему, и любовь к ближнему есть 
плод, или действие, веры в Иисуса Христа. —  
Веровали во имя Сына Его: выражения —  
веровать во имя Христово, креститься во имя 
Христово (Ин. 1, 12, 3, 18; Деян. 2, 34; ср. прим.) 
означают признавать Христа Богом и покло
няться Ему как Богу (ср. Феофилакт). Вера во 
имя Христово дает верующему власть, право и
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ди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что 
Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он 
дал нам.

возм ож ность усы новления Богу , и верую щ ий 
вступает в отнош ения к  Б о гу  близкие, чисты е, 
первоначальные, как  были в раю . П о то м у  вера 
во Х р и с т а  есть первое, что требуется от чело
века, принимаю щ его христианство (ср. Ин. 1,12 
и парал.), и это —  первая заповедь, чтобы  мы  
веровали во имя С ы н а  Е го  И и су са  Х р и с та . 
В торая  ж е —  чтобы  лю били друг друга, не 
словом  или язы ком , но делом и истиною , как 
Он, и Б о г О тец , и Господь И и су с , заповедал 
нам, и в ветхом  законе (Лев. 19,18) и особенно 
в Евангелии  (Ин. 15,12 и парал.). —  И  кто эти 
указанны е сейчас заповеди Его, или даж е 
одну эту заповедь, как  сущ ность  и совокуп 
ность всех заповедей Е го , заповедь о вере в 
Б о га  и Единородного  С ы н а  Е го  Господа И и с у 
са Х р и с т а  и неразрывно соединенную  с нею  
заповедь о лю бви к  Б о гу  и ближ ним , соблю да
ет, или сохраняет (2, 3, 4), mom в духе своем  
пребывает в Нем, и Он в том в полном 
внутреннем нравственном единении, таинствен
ны м  единением (ст. 6; 2, 6; 1, 3; Ин. 14, 17; 15, 7; 
17, 21— 23 и прим.). А  что Он пребывает в  
нас и проч.: нелож ны й признак, свидетельство
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и удостоверение в том, что Бог пребывает в 
нас, по которым можем мы дознать и узнать 
пребывающего в нас Бога и вселение Его в 
нас (Ин. 14, 26 и прим.), есть то, что Он даровал 
нам как бы в залог и обеспечение Духа Свято
го (4 ,1 0 ,13; 2, 20, 27; 2 Кор. 1, 22; Еф. 1, 13), Ко
торого силу, действия и дары мы получаем (1 Кор. 
12, 4; Рим. 8, 9, 14— 16). «Целая мысль такая: 
мы должны веровать во имя Сына Его Иисуса 
Христа и любить друг друга истинно, как Он 
заповедал. Ибо соблюдающий заповеди Его в 
Нем пребывает, и Он в нем. А  что Он пребы
вает в нас, это мы узнаем по Духу или по да
рованию, которое Он дал нам» (Феофилакт). 
Так в верующего во Христа и любящего ближ
них вселяется и пребывает в нем вся достопок- 
лоняемая Троица —  Отец и Сын и Святой 
Дух (Ин. 14, 16— 28).



Г л ав а  4
Дух Божий и духи обольстители (1—6). Любовь Божия и 
любовь к Богу (7—10). Любовь к ближним (11—12). Любовь 

к Богу и к ближним (13—21).

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испыты
вайте духов, от Бога ли они, потому что много лже
пророков появилось в мире.

1. Возлюбленные (3, 2, 21), не всякому 
духу верьте: хотя несомненно, что вы получи
ли в залог и обеспечение духовной благодатной 
жизни Духа Святого, Духа сыноположения, 
Духа от Бога, Который пребывает в вас (3, 24), 
тем не менее вы должны быть очень осторож
ны в деле духовной вашей жизни, иначе вы 
можете впасть в ошибку и принять за Духа от 
Бога духа., который не от Бога, а от антихрис
та (ст. 3). Основной пункт в этом предостере
жении апостольском есть понятие о духе, от 
какового понятия зависит и правильное пони
мание этого отделения. Апостол различает духа 
от Бога и духа, который не от Бога (3, 24; 4, 
2— 3), духа истины и духа льсти. Признаком 
различия того и другого духа служит исповеда
ние веры: тот исповедует Иисуса Христа, этот 
отрицает Его. Тот могущественнее этого, поче
му верующий побеждает обольстителей, или 
лжепророков; слово последнего происходит от 
мира, и мир его принимает, слово первого при
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нимается теми, кто от Бога. Исходный пункт 
для разъяснения главного понятия о сем есть 
понятие лжепророка, или лжепророков, в рас
сматриваемом стихе. Истинные пророки изре
кали свои пророчества, будучи движимы Д у 
хом Святым (2 Пет. 1, 21); источник открове
ний, какие они изрекали (или прорекали,—  
пророк), есть Дух Свя то й , или Дух Божий, 
одушевляющий, или движущий, пророка, поче
му пророк говорил слова свои не от себя, а от 
Духа, или слова его были слова не его, а Духа, 
точнее же —  слова и Духа, и его (ср. 2 Пет. 
1, 21 и прим.). Так как в каждом пророке, кроме 
одушевлявшего его Духа Божественного был и 
ему присущий его собственный дух человече
ский, то, таким образом, во множестве проро
ков было и множество духов, почему апостол 
говорит не об одном духе, но о духах от Бога. 
То же самое имеет место и в другом отноше
нии, в отношении к лжепророкам. И они сто
яли под влиянием духа, только духа, который 
не был от Бога и не был от истины, а был дух 
антихриста (ст. 3), от диавола (3, 8), дух льсти, 
или обольщения, действующий в обольстите
лях (2, 26), или в лжепророках, о которых го
ворит здесь апостол, который (дух) одушевля
ет их, живет в них, как бы соединившись, или 
сроднившись, с их духом. И эти духи не от
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Бога, по числу лиц, одушевленных ими, были 
многие, как много было лжепророков. Потому 
и духи от Бога и духи не от Бога были многие, 
а посему апостол говорит об испытании не 
духа, а духов. —  Переводя вдохновенный язык 
апостола на простой, обычный язык, изъясня
емые слова его можно и должно перефразиро
вать так: возлюбленные, не всякому учителю, 
или пророку, который учит как бы по боже
ственному вдохновению, или внушению от 
Духа Божия, или выдает себя за просвещенно
го от Духа Божия, верьте; но испытывайте 
внимательно и осмотрительно, точно ли учи
тель говорит слово от Бога, точно ли пропове
дует богодухновенное, непререкаемо истинное 
учение, не говорит ли он слова, внушаемые 
духом льсти и обмана. «Разъяснив учение о 
любви к ближнему, указав в этой любви при
знак пребывания Духа, которого мы получили, 
апостол теперь присовокупляет признак для 
различия истинных братьев и ближних, дабы 
мы, имея в виду это различие, по поводу за
поведи о любви не вошли в близкие сношения 
со лжебратиями, лжеапостолами и лжепроро
ками и тем не причинили себе великого вреда. 
Ибо, имея общение с ними, как единонравны
ми, мы, во-первых, повредим самим себе, без 
опасения сообщая учение веры нечестивым и
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2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: вся
кий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришед
шего во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, который

повергая святыню псам; потом —  повредим 
тем, которые преданы нам. Ибо любовь наша 
ко лжебратиям, лжепророкам и лжеапостолам 
многих расположит принимать их за учителей 
и без осторожности верить их учению, причем 
они вдадутся в обман из-за нашего обращения 
с ними» (Феофилакт). В первохристианской 
Церкви среди верующих были люди, которые 
обладали чрезвычайным духовным дарованием 
различения духов (1 Кор. 12, 10). Без сомнения, 
и этот дар, или обладающих и этим даром, 
апостол имеет в виду здесь; но так как он го
ворит всем без различия верующим в Церкви, 
повелевая им испытывать духов, от Бога ли 
они, то, без сомнения, не этот только дар чрез
вычайный разумеется здесь, а вообще дар, или 
способность мудрой прозорливости и проник
новения в истину христианского учения веры. 
Причину, по которой апостол повелевает веру
ющим испытывать учителей и их учение, ука
зывает он ту, что много лжепророков появи
лось в мире; проповедуют учение не одни 
только просвещенные Духом Божиим учители, 
но и чуждые Духа от Бога, лжеучители, кото-
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не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы 
слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.

рых апостол называет обольстителями (2, 26) и 
апостол Петр —  лжеучителями (2 Пет. 2, 1), 
которые лживо присвояют себе дар пророче
ства или дар учительства (см. прим. к 2 Пет. 2,1). 
Эти-то учители или лжеучители и явились в 
мире, и появилось их много, как на поле плеве
лы посреди пшеницы (Мф. 13, 25—26), и про
тив них-то направляет речь свою апостол.

2— З.Духа Божия и проч.: между Духом 
Божиим и духом лестчим нет ничего общего, 
как нет ничего общего между светом и тьмою, 
между Христом и Велиаром (2 Кор. 6, 14— 15), 
между добром и злом, между истиною и за
блуждением. Между ними все различно и про
тивоположно, но апостол поставляет на вид 
только один признак различия между истиною 
и ложью, различия учителя от лжеучителя, 
один член исповедания веры, в котором сосре
доточивается весь предмет веры и ведения хрис
тианского, это —  учение о лице Иисуса Хрис
та. Всякий учитель, который исповедует 
сам и учит других, что Иисус Христос есть 
истинный Бог, от вечности рожденный от Бога 
Отца и в последние лета воплотившийся и
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вочеловечившийся, ставший единственным 
Ходатаем, или Посредником, между Богом и 
человеком (1 Тим. 2, 5), страданием и смертию 
Своею искупивший род человеческий от греха, 
и проклятия, и смерти, и власти диавола, даро
вавший людям прощение грехов, и правду, и 
благодать Духа Святого, или, кратко, —  что 
Христос есть истинный Бог и истинный чело
век (пришедший во плоти),—  всякий такой 
учитель есть истинный учитель, просвещен от 
Бога, преподает учение истинное и божествен
ное, и всякий верующий может и должен впол
не довериться Ему, как учителю истины. Это 
тот же основной член веры, который Иоанн 
так кратко, точно и сильно выразил в начале 
своего Евангелия: и Слово стало плотию... 
и мы видели славу Его (Ин. 1,14). —  А  вся
кий дух  и проч.: указав этот основной при
знак, отличающий учителя от лжеучителя по
ложительно, апостол указывает его еще и от
рицательно, усиливая тем речь свою, придавая 
особенное значение этому члену исповедания 
веры и направляя его особенно к обличению 
обольстителей. Учитель, не исповедующий 
Спасителя мира Иисуса Христа Сыном Божи
им, истинным Богом и истинным Человеком, 
всякий таковой учитель —  не от Бога и не ис
тинный учитель веры и ведения, а от антихрис
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та, или, что то же, —  от диавола (2 ,18 ; 3, 8 ,10 ); 
это —  лжеучитель, говорящий по внушению 
противника Христа, диавола, по внушению ду
ха обольстителя. —  По свидетельству святого 
Иринея Лионского (Против ересей III, 16, 8 ), оба 
эти стиха направлены апостолом против лже- 
учителей-докетов, неправильно учивших о ли
це Господа Иисуса Христа (см. Предисловие к 
1-му посланию Иоанна, пункт 3 ), а вероятно, 
и против некоторых других лжеучителей.—  
Это дух антихриста, о котором и проч.: 
см. прим. к 2, 18, 22. —  И теперь уже в мире: 
антихрист придет в свое время, как знали уже 
или слышали читатели послания; но дух его 
уже и теперь в мире. «Апостол говорит, что 
антихрист уже в мире; разумеется, не самолич
но, а в лице лжепророков, лжеапостолов и 
еретиков, предваряющих и приготовляющих его 
пришествие. А  сам антихрист будет человек, 
носящий в себе сатану, превозносящийся выше 
всего, называемого богом или святынею (2 Сол. 
2, 4 ). Почему и запретит служить идолам (их 
разумел апостол под богом называемым, а под 
святынею —  христианство), а себя одного бу
дет выдавать за Бога» (Феофилакт). Этим 
духом антихриста одушевлены все дети диаво
ла, обольстители, лжеучители и еретики, от-
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4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире. 5 Они от мира, потому и 
говорят по-мирски, и мир слушает их. 6 Мы от Бога;

вергаю щ ие и искаж аю щ ие учение Х р и с т а  и о 
Х р и с те  (см. прим. к ст. 1).

4 — 6 .Дети  (2, 1, 12; 3, 18), вы от Бога 
рождены (3, 10), или возрождены благодатию 
Святого Духа, и чада Божии, и семя Его в вас 
пребывает (3, 9), и потому вы состоите под 
крепкою охраною силы и могущества Божия, и 
оттого безопасны по благодати Духа от напа
дений противохристианского духа и направле
ния его и представителей его, обольстителей, 
или лжеучителей; вы в духе, в сущности, в 
истине уже победили их. Почему и каким об
разом? Потому и таким, что хотя вы сами по 
себе и немощны и бессильны против князя 
мира сего и, следовательно, можете легко быть 
искушаемы и обольщаемы от него в лице лже
учителей, но вы должны знать и веровать, что 
Тот, Кто в вас пребывает, сильнее того, 
кто в мире. Дух Божий, или Дух Христов, 
Которого вы верою приняли в сердца ваши, 
сильнее духа лестча, духа заблуждения и обма
на, одушевляющего лжеучителей и действую
щего в них, или, что то же, —  Бог сильнее 
диавола, и, состоя под Его всесильною охра-
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знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не 
слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа 
заблуждения.

ною, вы безопасны, вы уже победители сатаны 
и вдохновляемых духом его и антихриста.—  
Победили: не только побеждаете, но уже по
бедили, —  прошедшее время вместо настояще
го, для указания несомненной истинности со
вершающегося. Духом созерцая совершающу
юся в мире или в Церкви Божией великую 
борьбу света со тьмою, добра со злом, истины 
с ложью, Бога и Христа с диаволом, борьбу, 
имеющую прекратиться только с окончатель
ным поражением сатаны в лице антихриста и 
представителей антихристианского духа, борь
бу, совершающуюся духовно в сынах Божиих 
и сынах диавола, апостол уже выражает как 
бы уже раздавшийся победный клик верую
щих: вы победили. Этот победный клик есть 
как бы отклик на победное великое восклица
ние Победителя мира: дерзайте, ибо Я по
бедил мир (Ин. 16, 33 и прим.). Противники 
света и истины в Церкви Христовой на земле 
до самого конца будут вести ожесточенную 
борьбу против нее, неослабную и упорную, но 
она несомненно окончится победою над всем 
враждебным Богу и Христу, при окончатель
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ном после всего победном клике: дерзайте, Я  
победил мир. —  Больше того, кто в мире: 
сказав —  Тот, Кто в вас, верующих, боль
ше, апостол, по-видимому, должен был выра
зиться —  т ого ,  кто в них, в лжеучителях и 
обольстителях, но он говорит —  больше того, 
кто в мире. Этим выражением апостол ука
зал, что самых лжеучителей и обольстителей 
он называет миром, как бы их отождествляет с 
миром (частное вместо общего) по их крайней 
порче, так как бы они составляли крайнее вы
ражение всего злого в мире, служили как бы 
злою закваскою злого мира (2, 15— 16). —  Вы 
(и мы) от Бога, они от мира (2, 16; Ин. 
15,19; 1 Кор. 2, 5, 6, 8,12,14) и от князя мира (Еф. 
2, 2, 2 Кор. 4, 3— 4), потому между нами полная 
противоположность; они и говорят, и мыслят, и 
чувствуют, и делают по-мирскому, по духу ми
ра, по началам мирской мудрости, противопо
ложной премудрости Божией (1 Кор. 1, 21 и да
лее). —  Поэтому и мир их слушает: ему 
нравятся такие учители и такие учения, он их 
любит и слушает их, потому что они льстят 
ему (2 Пет. 2, 1—3), подлаживаются под его 
взгляды и вкусы согласно с направлением вре
мени, поблажают его страстям и привычкам, 
обольщают всяческими извинениями и надеж
дами и т. п. —  Мы от Бога: мы —  апостолы
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и прочие учители (а равно и все верующие, ру
ководимые Духом Божиим) от Бога посланы и 
проповедуем Божию премудрость и возвещаем 
истину, открытую нам Богом. —  Знающий 
Бога слушает и проч.: знающий, то есть ве
рою постигающий и приемлющий Его (2, 3, 4 ), 
слушает нас (Ин. 6, 45; 8, 47; 10, 27 и прим.), 
принимает наше слово, как слово Божие (1 Сол. 
2, 13), или внимает нашему учению, как боже
ственному, конечно —  и последует оному, и 
исполняет, и хранит его в сердце своем, и де
лает по написанному (ср. Ин. 10, 12— 14, 27 и 
прим.), и только тот, кто не от Бога, не 
слушает нас. «Апостол дает другой признак 
для узнания лжепророков в том, что немало 
печалило простецов из самих верных. Некото
рые из них естественно могли скорбеть, видя, 
что тех многие принимают весьма усердно, а их 
презирают. Апостол и говорит: не скорбите, 
если многие вас презирают, а их принимают; 
ибо подобное стремится к подобному. Они от 
мира и говорят мирское, то есть учат плотским 
пожеланиям, почему и слушателей имеют таких 
же, то есть развратные —  развратных. А  мы, 
будучи от Бога и удалившись от мирских похо
тей, становимся для них неприятными. Нас же 
слушает тот, кто живет целомудренно, и по
сему знает Бога и готов слушать нас»
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7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому 
что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от

(Феофилакт). —  Посему-то, или вот почему 
(ст. 3,19), мы узнаём и проч.: «как бы прила
гает печать (апостол) к сказанному: посему-то 
узнаем, кто имеет Духа истины, а кто —  духа 
заблуждения, лжепророчества» (Феофилакт). 
Это —  заключение всей речи апостола о рас
познавании, или испытании, духов, или учите
лей и лжеучителей, и вместе —  другой при
знак, по которому распознаются учители и 
лжеучители, имеющий тесную связь с первым 
признаком. Первый признак: исповедующий 
богочеловечество Христово есть истинный учи
тель, не исповедующий сей истины есть лже
учитель. Второй признак: знающий Бога и 
Христа и слушающий слово Христово, пропо
веданное апостолами и чрез них учителями цер
ковными, есть истинный учитель, кто не слу
шает их есть лжеучитель, последователь анти
христа, сын диавола.

7— 8. Возлюбленные (ст. 1; 3, 2, 21), чтобы 
охранить себя от обольстителей и их заблужде
ния и привлечь на себя все дары милости 
Божией, будем любить друг друга (3, 23), 
конечно не словом или языком, но делом и ис
тиною (3,18). —  Ибо любовь —  от Бога: она
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Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь.

не от мира, но божественного происхождения. 
Преданные миру не могут иметь истинной 
любви друг к другу, они не понимают истинной 
любви, ибо истинная любовь есть высочайшее 
свойство, Божественное, а душевный человек 
вообще не понимает того, что происходит от 
Духа. Божия (1 Кор. 2, 14). И так как любовь 
происходит от Бога, а мир по существу своему 
не понимает истинной любви, то имеющий ис
тинную любовь в сердце к брату своему рож
ден от Бога, возрожден Духом Святым (2, 29; 
3, 9 ), есть чадо Божие (3, 1) и знает Его, не 
верою только и созерцанием духовным, но и 
чувством, наслаждаясь даром благодатной люб
ви. —  Напротив, не имеющий в сердце своем 
любви к ближнему истинной, тем более имею
щий вражду или ненависть (3, 15), не познал 
Бога, не имеет надлежащего правильного по
нятия о Боге. «Любовь и любящий —  от Бога, 
любящий, и один только он, рожден от Бога и 
знает Бога, а не имеющий любви не знает и 
Бога» (Феофилакт). —  Бог есть любовь: вы
ражение —  Бог есть любовь принадлежит 
собственно Иоанну и не встречается в этом 
виде в священных книгах, хотя понятие такое
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9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не 
мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

есть и встречается в них. И  это есть самое 
лучш ее и полное определение понятия и с у 
щ ества Б ож ия.

9 — 10. Раскрывая здесь учение о взаимной 
любви друг к другу, апостол указал первое 
побуждение к взаимной любви в том, что лю
бовь —  от Бога, что любящий есть сын Бо
жий и знает Бога, а не любящий не знает Бога, 
Который есть любовь. Другое же, и величай
шее побуждение взаимно любить друг друга 
апостол указывает в том, что по этой любви и 
ради этой любви Бог послал в мир Единород
ного Сына Своего как умилостивление за гре
хи людей, чтобы осуществилась любовь Божия 
к людям (или открылась) и любовь людей 
между собою взаимная. —  Любовь Божия, 
составляющая сущность Божеского существа 
к нам, открылась, или явилась, в том, сде
лалась для нас известною и удобопонятною 
чрез то, что Бог Отец послал в мир Сына 
Своего и проч.: это есть высочайшее, беспре
дельное проявление любви Божией к людям. 
Апостол эту высочайшую и величайшую исти
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ну выражает почти в тех же самых словах, в 
каких изрек ее Сам Господь в одной из возвы
шеннейших бесед Своих, записанной в Еванге
лии от Иоанна (3, 16; ср. прим.). Чтобы явить 
Свою беспредельную любовь к людям, Бог, 
вечный, беспредельный и всесовершенный, по
слал в грешный мир, к людям, которые под
лежали проклятию и смерти за бесконечно гре
хом оскорбленное правосудие Божие, Едино
родного Сына Своего во искупление за грех 
человеческий крестною смертию Его, чтобы 
мы, весь род человеческий, получили жизнь, 
будучи в духовной смерти чрез удаление от 
Бога грехом, благодатную в Церкви Христо
вой и вечную в Царстве Его Небесном (под
робное разъяснение этих понятий см. Ин. 3, 16 
в Толковом Евангелии). —  В том любовь и 
проч.: дальнейшее разъяснение самим апосто
лом этого величия Божественной любви к лю
дям (ср. Рим. 8, 32). Апостол обращает особен
ное внимание на ту черту любви Божией к 
грешным людям, что эта любовь Божия даро
вана людям совершенно не заслуженно с их 
стороны (ср. Рим. 5, 8 ). Не мы возлюбили 
Бога: не люди прежде и более возлюбили Бога, 
но Он Сам. Люди согрешили и лишились ми
лости Божией, огорчали и оскорбляли постоян
но любовь Его своими грехами и беззакониями
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” Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга. 12 Бога никто никогда 
не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.

и недостойны были любви Божией. Но, не
смотря на это, Он Сам возлюбил грешных 
людей и послал Сына Своего в умилостив
ление (см. прим. 2, 2), чтобы Своими заслугами 
Он удовлетворил правде Божией за грехи 
людей, избавил их от осуждения и муки и да
ровал им вечную жизнь.

И — 14. Если так и проч.: «мы и прежде 
замечали, что у блаженного Иоанна в обы
чае —  повторять об одном и том же одно и то 
же. Так он и теперь поступает» (Феофилакт). 
Подражая примеру любви Божественной, и 
мы должны любить друг друга; не только во
обще ближних своих, но и врагов своих, так 
как и мы были враги Богу, но смертию Хри
стовою стали сынами Богу (2, 23; Мф. 18,33). —  
Бога никто никогда не видел (ср. Ин. 1, 18 
и прим.), по Его существу и внутренним со
вершенствам, ибо существо Его невидимо (ср. 
1 Тим. 6, 16). Если мы любим и проч.: смысл 
речи в связи таков: Бога никогда никто не 
видел, ибо Он обитает в неприступном для 
всех свете; потому мы не можем являть свою 
любовь к Нему, непосредственно созерцая лицо
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13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из 
того, что Он дал нам от Духа Своего. 14 И мы виде
ли и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спа
сителем миру.

Его. Но человек носит в себе образ Божий, и 
если мы по заповеди Его любим друг друга, то 
Он нашу любовь друг к другу приемлет как 
любовь к Нему Самому и пребывает в нас и 
соединяется с нами, и любовь Его к нам и наша 
к Нему становится истинною и совершен
ною (2, 5), такою, как Он Сам требует от нас 
в отношении к Нему, к ближним и к себе (Ин. 
14, 21, 23). —  Что мы пребываем в Нем и 
Он в нас и проч.: усиление и повторение речи 
для того, чтобы сильнее напечатлеть в памяти 
и вместе для некоторого пояснения — о взаим
ном пребывании Бога в верующем и верующе
го в Боге см. 3, 24 и парал. —  И  мы видели и 
проч.: слова этого стиха имеют связь со сти
хом 12, таковую: хотя Бога, по Его существу, 
никто не видел, но Он открылся в Единород
ном Сыне Его (Ин. 14, 9). И  мы, апостолы и 
бывшие с нами все верующие, сами видели 
своими собственными глазами, слышали свои
ми собственными ушами и осязали своими ру
ками (1, 1—3) и по этому несомненному и не
ложному удостоверению свидетельствуем (Ин. 
1,14, 27; 4, 42), что Отец Небесный, по неиз
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реченной лю бви С воей  к  миру, послал Сына 
Своего , Спасителя, или И скупи теля  и Ум ило- 
стивителя, или Х о д а та я  миру (см. ст. 10; 2, 2). 
Блаж енны й Ф еоф илакт так анализирует со 
держ ание этих (И — 14) стихов и наводит такое 
толкование на них: «говоря о лю бви к  братьям , 
он (апостол) в пример лю бви указал  Б о га , К о 
торы й по лю бви к  нам предал Единородного  
С ы н а  С воего  на смерть. И н о й , вы слуш ав сие, 
мог спросить: на каком  ж е основании говориш ь 
ты  о предметах невидимы х? В  ответ на такой 
вопрос он говорит: я и сам  говорю  то  ж е, что 
Б о га  никто никогда не видал; но из лю бви друг 
к  другу  мы  узнаем , что Б о г есть в нас. И  го 
ворит это  справедливо, потому что многие не
видимы е для нас предметы  м ы  познаем  из их 
действий. Н априм ер , душ и никто  не видал, но 
и з действий и движ ений мы  убеж даемся, что 
она в нас есть и действует. Т ак  и лю бовь Б о - 
ж ию  к  нам м ы  узнаем  чрез некоторое движ е
ние и действие. Е сл и  в этом  нет ничего несо
образного, то и сей бож ественны й м уж  при 
лично от действия доказы вает, что Б о г  есть в 
нас. К акое  ж е это действие? —  Ч и стая  лю 
бовь к  ближ ним  наш им. О н а  есть признак на
ш его пребывания в Н е м  и Е го  в нас и потому 
еще, что О н  дал нам от Д у ха  Своего . И б о  
чисты й рож дает чистое и непорочное. И  как
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15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том 
пребывает Бог, и он в Боге. 16 И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем.

чрез чистую любовь мы имеем общение с Ним, 
то отсюда мы, видевшие Его по плоти, познали 
и свидетельствуем, что Отец послал Его, Спа
сителя, миру... Итак, мы и сами видели, и от 
Единородного, сущего в недре Отчем (Ин. 1.18), 
слышали, и из действия взаимной любви по
знаем, что Бог в нас и дал нам от Духа Своего, 
и мы в общении с Ним».

15— 16. На этом свидетельстве (ст. 14) ос
новывается учение о неразрывности в верую
щем веры и любви, которое выражено кратко 
выше (3, 23) и здесь вновь с силою повторяется 
апостолом. —  Кто в силу этого свидетельства 
сердцем верует и устами исповедует, что 
Иисус из Назарета, Сын Марии, есть истин
ный Сын Божий, следовательно Богочеловек, 
обетованный миру истинный Мессия (Х рис
тос), Искупитель мира, и кто сообразно с этим 
исповеданием ведет и жизнь таковую, то есть 
веру свою свидетельствует и делами своими, в 
том пребывает Бог, и он в Боге (ст. 12; 3, 24). 
В этой вере и исповедании, на основании 
очевидного свидетельства, мы познали, как
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17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что 
мы имеем дерзновение в день суда, потому что по
ступаем в мире сем, как Он. 18 В любви нет страха,

беспредельно велика любовь к людям Божия 
во Христе Иисусе, и уверовали сердцем в эту 
неизмеримую любовь Божию к нам. Бог есть 
любовь и проч.: ст. 8,15. Бог есть любовь, и это 
вечное свойство Божие служит основанием и 
причиною того, что пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем (3, 24).

17— 18. Связь дальнейшей речи с предыду
щим такова: любовь, по которой Бог пребыва
ет в сердце верующего и он в Боге, так высока 
в своем совершенстве, что достигает до дерз
новения пред судом Божиим и из сердца ве
рующего совсем изгоняет страх, как чувство, 
противоположное любви. —  Любовь до того 
совершенства: любовь человека к Богу и 
ближнему и в той даже мере, когда и он пре
бывает в Боге и Бог в нем, имеет степени со
вершенства. На высокой степени совершенства 
она стоит, когда имеет дерзновение предстать 
в день суда пред страшным судищем Христо
вым. Это дерзновение состоит в непостыдном 
надеянии на оправдание пред Господом и веч
ное блаженство в Царстве Христовом (ср. 3, 21 
и прим.; 2, 28; 5, 14). Такой высоты совершен
ства любовь наша, по милости Божией, до-
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но совершенная любовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в 
любви.

стигает в нас тем , что мы поступаем в 
мире сем, в ж изни  сей, как Он поступал 
в продолж ение земной ж изни  С воей , идем  по 
стопам  Е го , по мере наш ей веры  подраж аем 
Е го  примеру. « К а к  О н  в мире бы л непорочен 
и чист... так  и м ы  будем в Б оге  и Б о г  в нас. 
Е сл и  О н  есть Учитель и податель наш ей чис
тоты , то м ы  долж ны  носить Е го  в мире чисто 
и непорочно... Е сл и  м ы  будем ж и ть  так, то 
будем  иметь дерзновение пред Н и м  и будем  
свободны  от всякого страха. И б о , достигш и 
добры м и делами соверш енства в лю бви, будем  
далеки от страха» (Ф еоф и лакт). Тогда испол
няется на нас великое слово Х р и стово : будьте 
совершенны, как Отеи, ваш Небесный со
вершен (Мф. 5, 48), и это соверш енство дости 
гается и достигается лю бовию , насколько оно 
мож ет бы ть достигнуто  ограниченны м челове
ком . В  лю бви к  Б о гу  и ближ нему примером 
долж ен бы ть для нас Х р и сто с , и лю бовь будет 
совершенна в нас (ст. 12). —  В любви нет 
страха и проч.: все изречение этого стиха 
составляет как  бы  апостольское толкование и з 
речения предш ествую щ его стиха —  совершен
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ство любви до дерзновения в день суда, 
или даж е одного слова —  дерзновение. С тр а х  
есть в этом  смы сле понятие, противополож ное 
понятию  дерзновения, так как страх заклю чает 
в себе понятие м уки  или мучения, которое со 
верш енно противно понятию  лю бви; страх и 
лю бовь —  понятия несовместимые. Е сл и  лю 
бящ ий брата своего, пребывая в Б оге , дости га
ет такого соверш енства лю бви, что имеет дер
зновение пред Б о гом  в день суда, то  душ е его 
не мож ет бы ть причастен никакой страх, так 
как  лю бовь изгоняет из душ и страх. Е с т ь  страх 
рабский, есть страх сы новний. А п о сто л  гово
рит именно о страхе рабском , которы й проти 
вополож ен лю бви; этот страх возбуж дается 
ож иданием  наказания, и потому он заклю чает 
в себе муку, или мучение. Э то т  страх исклю ча
ется лю бовию , но ею отню дь не исклю чается 
страх сы новний, или то безболезненное и при 
ятное чувство бдительного внимания к  себе и 
опасения, как бы  не сделать чего неугодного 
Богу . Соверш енная лю бовь освобож дает душ у 
от этого рабского страха и вселяет в нее мир и 
покой и надеж ду дерзновения, —  это  высш ее 
состояние счастия человека на земле. —  « О с 
новываясь на словах Д авида: бойтесь Госпо
да, все святые Его (Пс. 33,10), иные спросят:
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как  теперь И оан н  говорит, что соверш енная 
лю бовь изгоняет страх? Н еуж ели  святы е Б о 
ж ий  так несоверш енны  в лю бви, что им запо 
ведуется бояться? О твечаем : страх —  двояко
го рода. О д и н  —  предначинательны й, к  ко то 
ром у примеш ивается мучение. Человек, совер
ш ивш ий худы е дела, приступает к  Б о гу  с бояз- 
нию  и приступает для того , чтобы  не бы ть 
наказанны м . Э т о  —  страх предначинательный. 
Д руго й  страх —  соверш енный. Э т о т  страх сво 
боден от всякой боязни, почему и называется 
чисты м  и пребы ваю щ им  в век века (Пс. 18,10). 
Ч то  же это за страх и почему соверш енный? —  
П отом у , что имею щ ий его соверш енно восхи 
щ ен лю бовию  и всячески старается о том , 
чтобы  у  него ничего не недоставало такого, что 
сильно лю бящ ий долж ен сделать для лю бимо
го» (Ф еоф и лакт). —  В страхе есть муче
ние: неприятное, тягостное, болезненное ч увст
во и мучительное; это как  бы  предвкуш ение 
будущ его мучения греш ника, тогда как  лю 
бовь —  предвкуш ение сладостного, светлого, 
райского состояния. —  Боящийся несовершен 
в любви: кто  боится Б о га , как раб строгого 
господина, тот очевидно не имеет сыновней 
искренней лю бви и преданности Б о гу  и оче
видно несовершен в любви к  Б огу .
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19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлю
бил нас. 20 Кто говорит: «я люблю Бога», а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата

19— 21. Настоящую речь свою о любви к 
Богу и ближним апостол заключает сильным 
словом о любви к Богу и ближним не только в 
их взаимном сопоставлении или связи, но и 
в необходимости основать учение о любви к 
ближним на любви к Богу. —  Будем любить 
Его: это —  увещание, в том смысле, что мы 
должны, мы обязаны любить Бога; при сем 
апостол опять указывает на ту черту любви 
Божией к нам, что не мы прежде возлюбили 
Его, а Он нас (ст. 10); Он даровал нам любовь 
Свою не по заслугам нашим, но туне, даром, 
без всякой с нашей стороны заслуги. Кто 
говорит и проч.: мы должны любить Бога, но 
любить Его поистине возможно только тогда, 
когда мы любим друг друга. Поэтому, кто 
говорит словом, или языком, или даже в сер
дце своем, заблуждаясь в совести своей, что 
любит Бога в сердце своем, и считает себя 
христианином, исполняющим заповедь Божию 
и Христову, а брата своего ненавидит (2, 9, 
11; 3, 15 и прим.) в сердце своем и показывает 
это делами, тот лжец, иное думает и гово
рит, и иное показывает на деле (2, 4). Из того
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своего, которого видит, как может любить Бога, Ко
торого не видит? 21 И мы имеем от Него такую за
поведь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.

видно, что он лжец, что кто не любит бра
та своего, или ненавидит его (2, 9), хотя бы он 
был враг его (3, 15), брата своего, которого 
видит своими глазами (увидел, в подлиннике 
прошедшее время, для выражения состояния 
несомненно одинаково всегда продолжающего
ся; ср. с. 12), Бога, Которого не видит (ст. 12), 
как может любить? То есть это дело невоз
можное, чтобы таковой любил Бога. Кто не
способен к более легкому, тот не в силах испол
нить более трудное; любить невидимое гораздо 
труднее, чем любить видимое. Брату своему, 
которого видит, тем или другим добрым делом 
всегда может показать любовь; а Бога, Кото
рого не видит и, следовательно, непосредствен
но не может ничего сделать для Него, —  как 
может любить? Дело это невозможное. Лю
бовь к Богу может только выражаться и сви
детельствоваться любовию к ближним. «Л ю 
бовь очевидно образуется чрез обращение друг 
с другом; обращение же предполагает, что че
ловек видит своего брата и по обращению с 
ним еще более привязывается к нему любовию, 
ибо видение весьма много привлекает к любви.
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Если же так, то кто ни во что ставит гораздо 
более влекущее к любви, не любит брата, ко
торого видел, как может быть признан истин
ным, когда говорит, что любит Бога, Которого 
не видел, Который ни в обращении с ним, ни 
объемлется никаким чувством?» (Феофилакт). 
И сверх того мы имеем от Бога Отца и Гос
пода Иисуса Христа такую заповедь и проч.: 
разумеется заповедь, которую на основании 
ветхого закона указал Христос, говоря о люб
ви к Богу, как первой и большей заповеди в 
законе, и о любви к ближнему, как о заповеди 
второй, которая подобна первой (Мф. 22, 38— 39 
и прим.). Вот почему, кто не любит брата, го
воря, что любит Бога, тот лжец. «Бог требует, 
чтобы ты вместе с Ним любил подобных себе. 
Люби вместе со Мною, говорит Он, тогда и Я 
еще более буду любить тебя. Вот слова беспре
дельно любящего. Если ты любишь любимых 
Мною, то из сего Я  вижу, что и меня ты 
любишь усердно» (Златоуст).



Глав а  5
Победа верующего и любящего над миром (1—5). Три 
свидетеля на небе и на земле об одном (6—9). Внутреннее 
свидетельство верующего (10—13). Дерзновение верующ е
го (14—15). Согрешающий брат (16—19). Бог истинен (20—21).

1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога 
рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рож
денного от Него. 2 Что мы любим детей Божиих, уз
наём из того, когда любим Бога и соблюдаем запо
веди Его. 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.

1— 3. Эти стихи служат разъяснением или 
развитием предшествующего стиха и потому 
тесно связаны с ним. В нем апостол кратко и 
выразительно сказал о любви к Богу и ближ
ним, а в этих указывает и основания к тому, 
именно: поелику Бог и верующие так близко 
внутренно и нравственно соединены между 
собою, то из этого необходимо следует, что 
истинно любить Бога нельзя, не любя ближне
го, и истинно любить ближнего нельзя, не лю
бя Бога. —  Всякий верующий правым и чис
тым сердцем и таковую веру исповедующий 
устами и всею жизнию (ср. Рим. 10, 9), что 
Иисус из Назарета, сын Марии, есть Хри
стос —  обетованный Спаситель и Искупитель 
мира, истинный Сын Божий (4,15; 2, 22; 4, 2, 3), 
всякий верующий —  так от Бога рожден (ст. 
18; 2, 29; 3, 9), то есть возрожден благодатию,
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так что стал истинным чадом Божиим (3, 1; 2, 
21 и прим.). Таким образом, в рождении от Бо
га —  основание и источник веры, и верующи
ми в Сына Божия могут быть только дети 
Божии. Вера во Христа и сыновство Богу —  
понятия соотносительные и одинаковые в сво
ем соотношении. Нельзя веровать во Христа 
как истинного Сына Божия и Спасителя мира 
и исповедовать Его, не будучи возрожденным 
от Бога Духом Святым и чадом Божиим; 
нельзя быть рожденным, или возрожденным, 
от Бога истинно и не веровать и не исповедо
вать Иисуса Христом, истинным Сыном Бо
жиим. —  «Если мы от Учителя получили запо
ведь любить друг друга, то, без сомнения, если 
веруем, что Учитель наш Иисус есть Христос, 
а Христос Он в том смысле, что есть Бог и 
вместе человек, должны соблюдать и заповеди 
Его, как Учителя и как Бога. Веруя же, что 
Он есть Бог, мы получаем имя детей Его, как 
и в Евангелии сказано (Ин. 1, 12)» (Феофи
лакт). И всякий, кто имеет такую живую и 
твердую веру во Христа Иисуса, как необхо
димое следствие заключает в своем сознании 
положение: любящий Родившего, то есть Бо
га, общего всем Отца Небесного, любит де
ятельною и сильною любовию и Рожденного 
от Него, то есть своего собрата по духовному
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рождению, или возрождению, и, таким обра
зом, в его сознании и по самому существу лю
бовь к Богу и любовь к ближнему нераздельны 
в возрождении; любящий Бога не может не 
любить ближнего, любящий ближнего не мо
жет не любить Бога, внутренняя связь их со
единяющая —  сыновство Богу. «Если мы ро
дились от Него, то, без сомнения, должны ока
зывать должное и Родителю, то есть любить 
Родившего. Если же все мы, уверовавшие, 
родились от Него, то мы должны любить друг 
друга и как братья, и как Рожденные от Него» 
(Феофилакт). Эту высокую истину в разных 
сочетаниях в своем послании настойчиво утвер
ждает и разъясняет апостол, и с разными от
тенками мысли, как и здесь, в рассматривае
мом выражении. —  Что мы любим чад Бо- 
жиих и проч.: любовь к Богу и любовь хрис
тиан друг к другу свидетельствует одна о дру
гой взаимно. Кто любит Бога, тот в этом 
самом имеет удостоверение, или свидетельство, 
что он любит и брата, равно, кто любит ближ
него, тот сим свидетельствует, что он любит 
Бога. —  И соблюдаем заповеди Его: тогда 
только можем свидетельствовать пред Богом 
своею совестию и ближними, когда соблюдаем 
заповеди Божии, то есть творим дела веры 
и любви, иначе это будет любовь на словах и
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4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и 
сия есть победа, победившая мир, вера наша. 5 Кто

языком, а не на деле и истиною (3,18). —  Ука
зывая, таким образом, на любовь человека к 
Богу, свидетельствуемую любовию к ближним, 
апостол делает, как бы мимоходом, очень важ
ное замечание, что заповеди Божии и Христо
вы нетяжки. Это не значит, что без труда и 
терпения можно исполнять их; нет, нужен уси
ленный труд, настойчивость и терпение в ис
полнении заповедей закона, ибо Царствие Бо- 
жие нудится, и только употребляющие усилие 
восхищают оное (Мф. И, 12 и прим.), нужно вхо
дить в Царство Божие тесным и скорбным 
путем (Мф. 7,14 и прим.). Но апостол прибавля
ет это уверение для успокоения труждающихся 
в исполнении заповедей, что они дети Божии 
и, как таковые, не творят греха (3, 9 и прим.). 
В этом смысле и Господь Сам говорил, что иго 
Его благо и бремя Его заповедей легко (Мф. 
И, 30; см. прим.). Заповеди Его нетяжки в том 
смысле, что все они заключаются в одной за
поведи —  люби Бога и брата, что для исполне
ния их верующему даруется, как сыну Божию, 
благодать Духа Святого, укрепляющая его и 
помогающая ему нести бремя этих заповедей, 
что его в этом деле окрыляет вера, а при вере
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побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть 
Сын Божий?

все возможно верующему; если же он по немо
щи преступает требования заповедей, то кровь 
Христа, Ходатая за мир, очищает его от вся
кого греха (1, 7; 2, 1, 2). «Заповеди Его нетяж
ки. Ибо что тяжелого в деле любви к брату? 
Что, например, тяжелого в том, чтобы посе
тить узника в темнице? Ибо повелевается не 
выпустить из темницы, что было бы трудно, а 
только посетить. И больного повелевается не 
освободить от болезни, а только посетить. И 
голодному не повелевает предложить стол из 
многих блюд или нагому подать одежду, приго
товленную из драгоценной материи, но доста
вить крайне нужное, чего ищет голодный и 
наготующий» (Феофилакт).

4 — 5. Ибо всякий, рожденный от Бога 
(2, 29), побеждает мир (4, 4): хотя сам по 
себе человек немощен и не имеет силы испол
нить заповеди Божии, тем более, что ему про
тиводействуют сильные враги —  плоть, мир и 
диавол, но для него, как рожденного от Бога, 
и заповеди Его нетяжки, и всемогущею силою 
Божиею во Христе Иисусе он силен победить 
мир и побеждает его. —  Мир, все враждебное 
Богу (ср. прим. к 2,15), побеждается верующим,
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6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кро- 
вию и Духом, не водою только, но водою и кровию, 
и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть ис
тина. 7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 
Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. 8 И три

преодолевается все, что представляется как 
препятствие ему на пути следования Его за 
Христом в Царство Небесное. —  Что же это 
за сила, которою верующий побеждает мир? 
Эта сила есть вера, именно вера во Христа. 
«Рожденный от Бога побеждает мир. (Апос
тол) объясняет, в чем состоит эта победа и 
чрез что она совершается. Тем и другим назы
вает веру, то есть веру в Бога, которая, родив
шись от Бога, победила и прогнала всякое 
неверие, и ни иудей, ни еллин, ни еретик не 
силен против нее. А  как вера побеждает не 
одна, сама по себе, а вместе с имеющим ее, то 
прибавляет: и кто побеждает мир, как не тот, 
кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (Ф ео
филакт). Побеждает мир тот, кто верует, что 
Иисус из Назарета есть Сын Божий, Иску
питель мира. Он победил мир (Ин. 16, 33 и 
прим.), и этой верой в Него и совершенное Им 
дело верующий также побеждает мир, враж
дебный ему. Победный клик Спасителя стал 
победным кликом верующих о победе их над 
миром!
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свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии 
три об одном. 9 Если мы принимаем свидетельство 
человеческое, свидетельство Божие —  больше, ибо это 
есть свидетельство Божие, которым Бог свидетель
ствовал о Сыне Своем.

6 — 9. Связь с предыдущим такова: сказав 
(ст. 5), что Иисус есть Сын Божий и что ве
рующий в Него побеждает этой верой мир, 
апостол хочет теперь раскрыть самые основа
ния этой веры, или доказательства ее истиннос
ти и непреложности, заключающиеся в неопро
вержимых свидетельствах. Это —  высокое бо
гословско-догматическое учение, единственное 
в своем роде в новозаветных священных кни
гах, о Божестве Сына Божия Господа Иисуса 
Христа, в своей глубине ясное, определитель
ное и точное, хотя и не незатруднительное в 
некоторых чертах для понимания и толкования. 
Начало стиха в подлинном чтении таково: сем 
есть пришедший водою и кровию (м Д у 
хом, добавляют славянский и русский перево
ды, вероятно на том, совершенно правильном, 
основании, что вслед за сими словами гово
рится о свидетельстве Духа) Иисус Христос: 
то есть этот Иисус, из Назарета пришедший, 
есть Христос (Мессия, Помазанник), Сын 
Божий, Богочеловек, Спаситель мира, или все
го рода человеческого, и Победитель мира,



672 ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА

всего злого и враждебного Богу, Которого си
лою верующий во Христа побеждает этот мир. 
Этот Иисус, пришедший в мир, или открыв
шийся, или явившийся (ср. Ин. 1, 9, И; 1 Тим. 1,15) 
в мир, пришел водою и кровию (и Духом). 
Что значит это изречение? В Ветхом Завете 
при левитском богослужении, главными дей
ствиями, при посредстве которых согрешаю
щие очищались от грехов и примирялись с Бо
гом, были —  очищение водою и очищение жер
твенною кровию (Числ. 19, 9; Лев. 14, 5— 7). Это 
действия, как и весь обрядовый закон Моисе
ев, имели прообразовательное значение в отно
шении ко Христу и совершенному Им спасе
нию человечества (Евр. 10,1; 1 Кор. 10, 1 и далее). 
Христос отменил прообразовательное в Вет
хом Завете и заменил оное самою сущностию 
вещей, или истиною, но под образом (или сим
волом), так как образ необходим для уразуме
ния истины для человека, состоящего из тела и 
души. Прообраз заменен образом, под кото
рым духом и умом только должно проразуме- 
вать сущность истины. В данном случае прооб
раз есть очищение левитское водою и кровию 
жертвенною, образ есть крещение Христово 
водою от Иоанна во Иордане и кровию в ис
купительной жертве на кресте на Голгофе, сущ
ность искупления, или примирения с Богом,
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крестною смертию Искупителя, мира при воз
рождении в крещении. Таким образом, прише
ствие Иисуса Христа водою и кровию есть уста
новление Спасителем таинства крещения и со
вершение Им искупительной жертвы за весь 
мир. Своим крещением водою во Иордане Гос
подь Иисус посвятил Себя, или открыл служе
ние, роду человеческому в качестве Искупите
ля мира, Своим крещением кровию, или смер
тию крестною, Он совершил свое искупитель
ное служение роду человеческому; крещением 
во имя Христово верующие возрождены и 
стали сынами Божиими; искупительною жерт
вою они освящены и стали причастниками Бо
жеского естества. Так, Христос пришел, или 
открылся, в мире водою и кровию, крещением 
водою и крещением кровию, водным крещени
ем и крестною смертию. «Итак, Иисус пришел 
водою, то есть объявлен Сыном Божиим чрез 
свидетельство Отца при крещении в воде. 
Кровию, когда, идя на крест, говорил: про
славь Меня Ты, Отче! (Ин. 17, 5)» (Феофи
лакт). (И  Духом, Святым и Божиим, свиде
тельствующим О Христе; см. далее в этом же 
стихе и ст. 8 ) .  —  Не водою только, но водою 
и кровию: усиленное, повторительное и объяс
нительное выражение указывает на особенную 
важность действия, чтобы кто-либо не перетол
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ковал это выражение и не исказил этого высо
кого апостольского учения. Не водою толь
ко, не крещением только открылся Христос в 
качестве Искупителя мира, но водою и кро
вию, крещением и смертию крестною и иску
пительною. «Водою и кровию. И опять при
бавляет с повторением слова: не водою только, 
но водою и кровию. Ибо хочет прежде дока
зать прославление усыновляющего нас Христа, 
потому что прежде усыновлен Богом человек, 
сущий во Христе, а потом Христос чрез Свое 
сыноположение даровал и нам такое досто
инство» (Феофилакт). Сама по себе вода не 
имела и не имеет очистительной духовной силы 
и значения в крещении; сила и значение оной и 
оного в пролитии Христом крови Своей за 
грехи мира, чем и крещению сообщена великая 
очистительная и спасительная сила. Водою и 
кровию совершено Христом великое таинство 
искупления рода человеческого (ср. Евр. 9, 
19— 22; 10, 22). Говоря с особою настойчивое- 
тию о пришествии Христа водою и кровию с 
нарочитым указанием —  не водою только, 
но водою и кровию, апостол, как можно с не- 
сомненностию полагать, в виду имел лжеуче
ние Керинфа, современного апостолу лжеучи
теля и обольстителя, относительно соединения 
в Иисусе Христе Божества и человечества
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Его, лжеучение, по которому Божество соеди
нилось с человечеством Иисуса Христа при 
крещении Его и отделилось от Него при стра
дании, так что пострадал не Сын Божий, а 
простой человек. Против этого-то и направле
на мысль апостола о пришествии Христовом 
не водою только, но водою и кровию, то есть 
Иисус Христос есть истинный Богочеловек, 
как в крещении Своем, так и в страданиях 
Своих; иначе если бы Он не пострадал, то Он 
не совершил бы служения роду человеческому 
ни в крещении водою, ни в крещении кровию, 
ни в Иордане, ни на кресте Голгофском. Он Бо
гочеловек, Искупитель мира, очиститель (2, 2; 
4, 10) и водою, и кровию. —  И Д ух свиде
тельствует о Нем, как о Сыне Божием, 
крещением водою и кровию обновившем мир, 
как о пришедшем обетованном Спасителе мира. 
О б этом свидетельстве Святого Духа о Хрис
те как Сыне Божием неоднократно свидетель
ствовал Сам Господь (ср. Ин. 14, 16— 17; 15, 26; 
16, 13— 14 и прим.), обещая послать ученикам 
Своим иного Утешителя и свидетеля, каковое 
обетование и исполнилось в день Пятидесятни
цы.—  Дух есть истина: то есть свидетель
ство Святого Духа о Христе Сыне Божием 
есть неложное, несомнительное свидетельство, 
так как и самый Дух есть истина, как и Хрис
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тос есть истина (Ин. 14, 6; 15, 26). —  О б этой 
высочайшей истине, что Иисус есть Христос 
Сын Божий, искупивший мир водою и кро
вию, свидетельствует не только Дух Святой, о 
свидетельстве Которого сейчас упомянул апос
тол; довольно было бы для удостоверения о 
сем свидетельства одного только Его, так как 
Он есть истина; но о сем есть много свидете
лей. По закону Моисееву (Втор. 19, 15), для 
удостоверения истины нужно два или три сви
детеля, а для удостоверения в этой истине о 
Христе Иисусе есть дважды три свидетеля, 
три —  на небе и три на земле; небо и земля 
явили миру по три о сем свидетеля, следова
тельно —  эта истина более чем непререкаемая. 
Свидетели небесные —  возвышенные, невиди
мые, неприступные; свидетели земные более 
близкие к нам, более доступные нам, подлежа
щие нашему наблюдению, мысли, чувству. Три 
свидетельствующие на небе высокие и непос
тижимые в своем Божественном существе суть: 
Бог Отец, непререкаемо свидетельствовав
ший о Сыне Своем многократно, например при 
крещении (Мф. 3, 17 и парал.), при преображе
нии (Мф. 17, 5 и парал.); о свидетельстве Бога 
Отца о Нем неоднократно говорил Сам Хрис
тос (Ин. 5, 31— 32, 37; 8,16— 18; 10, 25 и др.). —  
Слово, Бог Слово воплотившееся, Единород
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ный Сын Божий, Иисус Христос многократно 
свидетельствовал о Себе как Сыне Божием 
(ср. Ин. 1, 18; 3, И; 8, 14; 10, 36; Мф. 26, 64; Мк. 
14, 62). —  Д ух Святой свидетельствовал о 
Христе Сыне Божием в Ветхом Завете чрез 
пророков, которые говорили о Христе по вдох
новению от Святого Духа (2 Пет. 1, 21), в Н о
вом Завете —  при бессемейном зачатии Хрис
та от Девы Марии от Духа Святого (Лк. 1, 35), 
при сошествии на Иисуса Христа в виде голу
бя при крещении (Мф. 3, 16; Ин. 1, 32); о тако
вом свидетельстве неоднократно говорил 
Сам же Иисус Христос (Ин. 14, 26 и парал.). —  
Сии суть три Лица достопоклоняемой Троицы 
во едином Божественном существе, и потому 
свидетельство их есть единое тройческое Бо
жественное свидетельство о Христе, Сыне 
Божием, почему апостол и говорит: и Сии 
три суть едино, по существу, воле и дейст
вию. —  И  три свидетельствуют на земле, 
как бы соответствие свидетельствам небесных 
свидетелей, Дух,  вода и кровь, о которых 
уже упомянуто в стихе 6-м и которые снова 
упоминаются здесь для того, чтобы сопоста
вить их свидетельства со свидетельствами сви
детелей небесных и тем поразительнее, выра
зительнее и отчетливее сделать речь свою о 
них. Духом именуется здесь тот же Дух Свя-
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10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в 
себе самом; не верующий Богу представляет Его 
лживым, потому что не верует в свидетельство, кото
рым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. "  Свиде
тельство сие состоит в том, что Бог даровал нам

той только не в Его Лице или ипостаси, а в 
Его действиях, которыми Он свидетельствует 
о Христе, усвояя совершенное Искупителем 
искупление приемлющим его верою. —  И  сии 
три об одном свидетельствуют именно о том, 
что Христос —  Сын Божий, совершивший ис
купление и обновление мира, победивший враж
дебный Ему мир и даровавший победу над ним 
и верующим в Него (ст. 4 и 5). —  Если мы 
принимаем и проч.: если по закону Моисее
ву (Втор. 19, 15; ср. Мф. 18, 16; 2 Кор. 13, 1; Евр. 
10, 28) достаточно двух свидетелей во уверение 
истины и свидетелей просто людей обыкновен
ных, то свидетельство указанных выше свиде
телей несравненно большее должно иметь зна
чение для уверения в истине, ибо это —  свиде
тельство Божие. Под свидетельством челове
ческим разумеется здесь обычное свидетель
ство людей во уверение истины по закону, под 
свидетельством Божиим разумеется свиде
тельство на небе —  Отца, Сына и Духа Свя
того и свидетельство на земле —  воды, крови 
и Духа Святого, которые все составляют сви-
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жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий 
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни. ,3 Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную.

детельство Божие, в отличие от свидетельства 
человеческого. Если мы верим свидетельству 
двух или трех людей, то тем более должны ве
рить свидетельству Божию на небе и на земле, 
так как это свидетельство Божие больше, 
выше, достовернее, важнее. «Сказав это, под
тверждает слова свои доказательством от мень
шего. Если мы принимаем свидетельство чело
веческое о чем-либо, не тем ли справедливее 
должны принять свидетельство большее, от 
Бога? Ибо это свидетельство о Сыне Божием, 
то есть Христе, не от Самого ли Бога?» (Ф е 
офилакт). И апостол повторением еще более 
усиливает это, повторительно указывая и 
разъясняя, что оно потому больше, что оно 
есть свидетельство Божие, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем, свиде
тельство Самого Бога и свидетельство о Сыне 
Божием, а Бог есть истина, и Сын Божий есть 
истина, и Дух Святой есть истина, и Они сви
детельствуют одно и об одном.

10— 13. Кроме свидетельства вышеуказан
ных высочайших свидетелей о Богочеловеке
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Иисусе Христе, Сыне Божием, Искупителе 
мира, дарующем победу над миром и верую
щим в Него, верующий верою живою и истин
ною (Ин. 3,15 и далее; 18, 34; 6, 29; 9, 35) в Сына 
Божия, а следовательно и в свидетельствую
щего о Нем Бога Отца, имеет внутреннее 
удостоверительное свидетельство в себе са
мом, в своем собственном духе, запечатленном 
помазанием (2, 20, 27), или печатаю Святого 
Духа (2 Кор. 1, 21— 22; Еф. 1, 13), по которому 
он знает и уверен, что он во Христе, примирен 
с Богом, и потому имеет упование жизни веч
ной (ср. Феофилакт). О б этом внутреннем 
свидетельстве о Христе в духе самого верую
щего говорил Сам Господь (Ин. 7, 16, 7 и па
рал.). —  Напротив, кто не верует Богу, а 
следовательно и свидетельству Его о Сыне 
Своем, и не принимает сего свидетельства, тот 
представляет Его лживым и Себе неверным 
(1,10 и прим.), и это неверие Богу неверующего 
тем виновнее и гибельнее для него, что он не 
верит в высочайшее свидетельство Бога о Сыне 
Божием (ст. 9). «Неверующий виновен в двух 
отношениях: в неверии, представляя Бога лже
цом, и в том, что лишает себя сыноположения, 
а чрез это —  вечной жизни» (Феофилакт). 
Сие внутреннее свидетельство есть чувство 
или сознание верующим присутствия в себе его
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14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А 
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы 
мы ни просили, — знаем и то, что получаем проси
мое от Него.

жизни вечной в общении с Богом Отцом и 
Сыном Его Иисусом Христом, так как имею
щий Сына, вместе со Отцом в нем пребыва
ющего, имеет и жизнь вечную, а не имею
щий не имеет (разъяснение этих понятий см. 
в прим. к 1, 1, 2; 2, 25; 3, 9; Ин. 1, 4; 3, 15; 14, 6 и 
парад, и прим.).—  Это внутреннее свидетель
ство об Иисусе Христе, Сыне Божием, веру
ющего не имеет убедительной силы для неве
рующего (ст. 10, 12); но это написал я веру
ющим во имя Сына Божия (ср. 3, 23 и прим.) 
для того, чтобы знали сие и утвердились в 
(познании) сознании вечной жизни. «Здесь 
выводится как бы заключение. Я, говорит, на
писал это вам, как наследникам жизни вечной. 
Ибо для тех, которые не живут по надежде 
жизни вечной, это не могло бы быть написано, 
потому что давать святыню псам и метать 
жемчуг пред свиниями непохвально (Мф. 7, 6 )» 
(Феофилакт).

14— 15. Вера в Иисуса Христа, Сына Бо
жия, засвидетельствованная необычайными 
свидетелями и соединяющая верующего с Бо-
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16 Если кто видит брата своего согрешающего гре
хом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему 
жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти.

гом, возвышает молитву верующего до необы
чайного также дерзновения, молитву не только 
за себя, но и за других верующих (ст. 16). Дер
зновение верующих ко Господу (ср. 2, 28; 3, 21; 
4,17; Еф. 3,12; Евр. 4,16) так велико, что, когда 
они просят Его о чем-либо в молитве, Он 
слушает их (3, 22 и прим.). —  По воле Его: это 
необходимое условие просимого в молитве, что
бы верующий просил лишь того, что согласно с 
волею о нем Божиею. —  «Если мы просим у 
Бога сообразного с волею Его, то Он слушает 
нас... А  кто просит противного воле Учителя, 
тот не будет и услышан» (Феофилакт). П о
лучаем просимое: если мы имеем такое дерз
новение, или уверенность и надежду, что Бог 
внемлет молитвам нашим в каждом случае, о 
чем бы мы ни просили Его, то имеем уверен
ность и в том, что просимое нами мы получим 
от Него по воле Его.

16— 17. Сказав в предыдущих стихах о силе 
молитвы верующего во Христа вообще, в рас
сматриваемых стихах апостол говорит о молит
ве верующего не за себя самого, а за бра
та!, то есть всякого ближнего, брата во Хрис
те (1 Кор. 5, И), различая согрешающего гре-
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Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он мо
лился. ,7 Всякая неправда есть грех; но есть грех не 
к смерти.

хом не к смерти и грехом к смерти. Связь 
этих стихов с предыдущим блаженный Ф ео
филакт наводит такую: «сказав, что Бог ис
полняет прошения наши, согласные с Его во
лею, апостол теперь ясно высказывает желание 
свое о том, чего бы мы просили по воле Божи
ей. И как он много, почти чрез все послание, 
говорил о любви к брату и о том, что Бог же
лает, чтобы мы соблюдали любовь к брату 
нелицемерно, то теперь одним из желаний Его 
и самым лучшим называет то, что когда кто 
видит брата своего, согрешающего грехом не
смертным, то пусть просит». —  Что значит 
грех не к смерти и грех к смерти? Господь го
ворит, что всякий грех и хула отпустится, или 
простится, людям, но хула на Духа Святого не 
отпустится людям ни в сем веке, ни в буду
щем (Мф. 12, 31— 32; см. прим.). Несомненно, 
что это различение грехов к смерти и не к 
смерти имеет в виду в рассматриваемом месте 
апостол. Грех не к смерти —  это всякий грех 
человека, который происходит от общей сла
бости человеческой (1, 8; Иак. 3, 2 и прим.), грех, 
очищаемый искренним покаянием и сердечным 
сокрушением и потому не подвергающий греш-
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18 Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не гре
шит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 
не прикасается к нему. 19 Мы знаем, что мы от Бога 
и что весь мир лежит во зле. 20 Знаем также, что Сын

ника смерти духовной (ср. 3, 14). Грех к смер
ти, или смертный грех, —  это грех тяжкий, 
делая который человек делается неспособным к 
раскаянию. Это грехи хулы против Духа Свя
того, каковы грехи: упорное неверие в дознан
ную христианскую истину; упорное отступни
чество от веры, не принимающее никакого вра
зумления; ожесточенное закоснение в пагуб
ных еретических заблуждениях и тяжких не
раскаянных грехах (см. прим. к Мф. 12, 31— 32; 
ср. Евр. 10, 26). Судя по тому, что апостол го
ворит о грехах к смерти и грехах не к смерти 
без всякого объяснения и указания на них, 
можно полагать, что апостолу и читателям его 
послания эти выражения были понятны, может 
быть, употреблялись как технические термины, 
о чем свидетельствует и дальнейшая речь.—  
О  грехе не к смерти пусть верующий молит
ся за брата, чтобы Бог по милости Своей да
ровал согрешающему принесть искреннее по
каяние, простил его и даровал ему жизнь, то 
есть восстановил его духовную жизнь, ослаб
ленную или подавленную грехом. Относитель
но греха к смерти апостол не дает такого на-
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Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его 
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь веч
ная. 21 Дети! храните себя от идолов. Аминь.

ставления о молитве, как относительно греха не 
к смерти. Не запрещает, однако ж, положи
тельно молиться за такового апостол, но и 
повеления не дает. По-видимому, апостол по
казывает только, что он не может уверять и 
быть уверенным в силе молитвы за ближнего, 
согрешающего смертным грехом, что успеху 
таковой молитвы противодействует неверие, 
упорство, ожесточение и закоснение в заблуж
дениях и пороках согрешающего так. Таким 
нераскаянным грешникам грех их не простится 
ни в сем веке, ни в будущем, хотя верующий 
может молиться за них. —  Всякая неправда и 
проч.: мысль о грехах не к смерти могла пове
сти кого-либо к тому, что могли бы к таковым 
грехам относиться равнодушно и ослабевать в 
строгости законных требований. Апостол по
тому научает строгому исполнению требований 
закона, так как всякое нарушение закона есть 
грех, всякая неправда есть грех, достойный 
наказания. Но не всякий грех угрожает опас- 
ностию духовной жизни грешника и подвергает 
осуждению на вечную смерть.

18— 21. Последние четыре стиха составля
ют как бы заключение всего послания. С наро
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читым указанием —  мы знаем апостол в трех 
стихах как бы повторяет сущность всего того, 
что он изложил пространно во всем послании и 
что верующие должны особенно напечатлеть в 
своем уме и памяти; последний стих с воскли
цанием —  дети есть последнее краткое и силь
ное заключительное слово, имеющее, впрочем, 
связь с общим последним заключением, хотя 
афоризмом оканчивающее послание. Мы зна
ем (ст. 18): по вере во Христа Иисуса, просве
тившего нас светом Своего ведения тайн Бо
жественных (2, 27), из откровения и внутрен
него свидетельства Духа, что всякий рожден
ный от Бога или возрожденный от Духа Свя
того (2, 29; 3, 1) не грешит (3, 6, 9); не пре
дается греху, не обладается грехом, не препо- 
беждается грехом; но рожденный от Бога 
хранит себя благодатию возрождения и полу
ченных в нем духовных сил и дарований (Иак. 
1, 27; 1 Тим. 5, 22), со всяким рачением от греха 
к смерти, и лукавый, сатана или диавол (2,14; 
3, 12; Е<р. 6, 16; 2 Кор. 11, 3), от падения своего 
ставший лукавым и лукавством соблазняющий 
и искушающий мир, не прикасается к нему, 
несмотря на всякие усилия и обольщения, не 
приближается к нему для искушения и соблаз
на грехом, чтобы он ниспал из благодатного 
состояния (1 Пет. 5, 8; Еф. 6, И). —  «Однако же,
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чтобы кто-нибудь не подумал, что природа его 
( возрожденного) претворяется и становится 
уже неуловимою для греха, прибавляет: хра
нит себя, то есть если не будет хранить и бе
речь себя от лукавого, то, без сомнения, согре
шит. Итак, он не по природе достигает без
грешности, но по великому дару Божию. Бог, 
усыновив нас, удостоил нас такой благодати, 
что мы, сохраняя и соблюдая поданный от 
Него дар, можем и не грешить» (Феофилакт). 
Мы знаем (ст. 19) из Божественного открове
ния, собственного опыта и из свидетельства 
Святого Духа, что мы, верующие во имя Сына 
Божия (ст. 13), от Бога рождены (ст. 1, 4, 18; 3, 
9—10) словом истины и что весь мир во зле 
лежит, все невозрожденное, все находящееся 
в естественном состоянии, все враждебное Богу 
и Христу (2,15,16; ср. Еф. 4, 17— 19; Кол. 3, 5— 7), 
все в грехе, под властию греха и диавола.—  
Мы знаем также (ст. 20): из всего вышеизло
женного, что Сын Божий пришел в мир 
(5 ,6—13) и дал нам, омраченным и сидящим во 
тме и сени смертной, свет и разум, истинное 
ведение о Боге и делах Его и о нашем отноше
нии к Нему, да познаем Бога истинного, 
Бога Отца (Ин. 17, 3 и прим.) и да будем, или 
пребудем (3, 6 и парал.), в истинном Сыне 
Его (ст. 6; Ин. 14, 6 и прим. и парал.) Иисусе
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Христе. Сей, то есть Иисус Христос, рожден
ный от Девы, есть истинный по существу 
Своему Бог, имеющий самосущую и вечную 
жизнь в Себе Самом (1, 1—2; Ин. 1, 4; 10, И; 
14, 6 и прим.). —  Дети (2, 1, 28; 3, 18; 4, 4), 
храните себя от идолов: сказав о необходи
мости хранить истинную веру в Бога и Господа 
Иисуса Христа, апостол в заключение предо
стерегает от идолопоклонства, или вообще от 
идолослужения и от безбожия. Кратко это на
ставление, или предостережение, апостола, так 
как читатели, без сомнения, уже не верили в 
идолов и не почитали их; но апостол счел за 
нужное сделать такое предостережение в за
ключение послания, чтобы кратким и сильным 
словом выразить противоположность между 
верою христиан и суеверием язычников. Или, 
как говорит блаженный Феофилакт: «апостол 
писал это всей Церкви, которая не вся напол
нена была людьми избранными, а между ними 
иной был и с неправым расположением. Таким 
и дает он заповедь эту, опасаясь за их сла
бость». Аминь.
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ П ОСЛАНИЯ

Заповедь Божия: любите друг друга

Многие обольстители вошли в мир, 
не исповедующие Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти

Пребывающий в учении Христовом 
имеет и Отца и Сына



ВВЕДЕНИЕ

1. Подлинность послания
Второе послание Иоанна Богослова в древней 

Церкви было (как и 3-е) в числе «пререкаемых», 
то есть таких, которые не всеми считались подлин
ными, принадлежащими апостолу. Об этом свиде
тельствуют Ориген, Евсевий и Иероним. В древ
нем сирском переводе (Пешито) этого послания 
(как и 3-го) нет, хотя из этого нельзя прямо за
ключать, что Сирская Церковь не признавала их 
подлинности или отвергала оную. Но если в древ
ней Церкви некоторые сомневались в подлинно
сти 2-го послания Иоанна, то другие, и именитей
шие, представители Церкви признавали это посла
ние непререкаемо подлинным писанием апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Так, Ириней Ли
онский, ученик Поликарпа Смирнского, ученика 
самого апостола Иоанна, приводит подлинные сло
ва из 2-го послания Иоаннова; и ученик Господа в 
указанном послании своем предписывает бегать 
лжеучителей, говоря... (следуют слова 7-го и 8-го 
стихов послания). И потом: Иоанн, ученик Госпо
да, распространяет на них (лжеучителей) осужде
ние, желая, чтобы мы и не приветствовали их, ибо 
приветствующий их, говорит, участвует в злых 
делах их (ст. 11). Климент Александрийский при
знает подлинными многие (1-е, 2-е и 3-е?) посла
ния апостола Иоанна; по крайней мере, кроме
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подлинности 1-го послания, он говорит о несом
ненной подлинности 2-го послания. Тот же Кли
мент, по словам Евсевия и Фотия, написал объяс
нение на все семь соборных посланий, значит и 
на 2-е Иоанново. В древнем, так называемом Му- 
раториевом, каталоге упоминается о многих (как и 
у Климента Александрийского) Иоанновых посла
ниях, по крайней мере в нем, кроме 1-го послания, 
делается ясное указание и на 2-е послание Иоан
ново. Дионисий Александрийский ссылается 
на 2-е (и 3-е) послание Иоанново как на подлин
ное. Ориген, замечающий, что 2-е (и 3-е) посла
ние Иоанна не все считают подлинными, сам в по
зднейшем труде своем, толковании на книгу Иису
са Навина, без всяких ограничений замечает: 
«Петр оглашает двумя трубами своих посланий, 
Иаков также, и Иуда; еще Иоанн присоединяется 
с трубою своих посланий». Евсевий и Иероним, 
говорящие о сомнениях в подлинности сего посла
ния, сами, по-видимому, не сомневаются в под
линности его. — Кроме несомненных внешних сви
детельств о подлинности 2-го послания Иоаннова, 
о сей подлинности свидетельствуют внутренние 
признаки: дух, тон, слог и язык послания несом
ненно Иоанновы, сравнительно с 1-м его послани
ем и Евангелием. Достаточно сравнить: 2 Ин. 11=1 
Ин. 3, 10; 4, 1; Евангелие 1, 13; 7, 17; 8, 47. 2 Ин. 
5, 6=1 Ин. 2, 7, 24. 2 Ин. 7=1 Ин. 4, 1, 2. 2 Ин. 
12=1 Ин. 1, 4; Евангелие 15,11. 2 Ин. 7=1 Ин. 2, 18; 
4, 3. То обстоятельство, что 2-е послание Иоанно
во (как и 3-е) не тотчас сделалось общеизвестным 
и общепризнанным в Церкви, не должно казаться
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странным и удобно объясняется тем, что это по
слание слишком кратко и послано первоначально к 
частному лицу и притом женщине. Со временем, 
когда возбужденные сим и подобным сомнения и 
недоразумения разъяснились (в конце IV века), 
послание признано несомненно подлинным писани
ем апостола Иоанна Богослова и включено в со
став (канон) священных новозаветных книг.

2. Назначение послания
О первоначальном назначении 2-го Иоаннова 

послания и обстоятельствах его написания досто
верных сведений, кроме тех, кои содержатся в 
самом послании, никаких нет. Даже кто была по 
имени «избранная госпожа», к которой писано 
оно, и дети ее, неизвестно. Несомненно одно, что 
она была христианка, точно так же, как и дети ее. 
Можно делать догадки о сем, но — только догад
ки, нимало, впрочем, не помогающие делу. Отно
сительно времени и места написания этого посла
ния надобно думать, что оно написано около вре
мени написания 1-го послания, судя по духу, тону 
и слогу послания, и, вероятно, в Ефесе, где апос
тол имел пребывание в последние годы своей жиз
ни (см. предисловие к 1-му посланию). В посла
нии апостол выражает радость свою о том, что де
ти «избранной госпожи» ходят в истине, обещает 
посетить ее и с настойчивостию увещевает ее не 
иметь решительно никакого общения с лжеучите
лями.



Г л ав а  1
Надписание, похвала избранной госпоже и детям ее и при
ветствие (1—3). Радость и заповедь (4—6). Предостережение 

от лжеучителей (7—11). Известия и приветствия (12—13).

’ Старец —  избранной госпоже и детям ее, которых 
я люблю по истине, и не только я, но и все, познав
шие истину, 2 ради истины, которая пребывает в нас 
и будет с нами вовек. 3 Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса 
Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

1— 3. Старец: только в апокалипсисе (1, 9 и 
парал.) апостол и евангелист Иоанн Богослов 
называет себя, как писатель, по имени —  
Иоанн; в Евангелии же и первом послании 
совсем не называет себя, во втором и третьем 
посланиях называет себя старцем. Так именует 
себя здесь апостол, без сомнения имея в виду 
свои преклонные лета, то есть называет себя 
старцем по возрасту, а не по должностному 
достоинству пресвитера (см. прим. к 1 Пет. 5, 1). 
Пиша частное послание к частному лицу, по 
частному побуждению, с частным характером, 
послание краткое, в виде частной записки, апо
стол, как частное лицо, прилагает к себе част
ное название —  старец, подобно как и апос
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тол П авел  пред концом  своей ж изни  в посла
ниях к  Т и ту  и Ф и л и м о н у  назы вает себя стар 
цем  (Тит. 2, 2; Флм. 1, 9), тем  более что И оан н  
бы л во время написания послания действитель
но глубокий, почти столетний, старец. —  И з
бранной госпоже: нет надеж ны х оснований 
предполагать, что эти названия обозначаю т 
имена собственны е (Е кл екта , К и р и а ), а не 
нарицательные. Н а зы вая  себя в надписании 
послания не собственны м  (И о а н н ), а нарица
тельны м  (старец) именем, апостол едва ли соб 
ственны м , а не нарицательны м именем хотел 
назвать и то  лицо, к  которому адресовано это 
частное письмо. Тем  более удобно, и уместно, 
и возмож но назвать ее не собственны м  именем, 
что те, чрез кого передано это письмо, знали 
сами точно, от кого  и к  ком у  это письмо. С л о 
во —  избранный иногда в новозаветны х писа
ниях равнозначущ е —  христианин, и означает 
высокое достоинство призванного в Ц ерковь  
Х р и с то в у  человека, члена Ц ер кви  (ср. 1 Пет. 2, 
7— 10; Рим. 8, 33; 16, 13; Кол. 3, 12; 2 Тим. 2, 10 и 
др.). В  понятии избранной, христианки, заклю 
чается само собою  здесь понятие ж енщ ины , 
украш енной добродетелями и богобоязненной.

Госпоже: в этом  понятии заклю чается поня
тие ж енщ ины  именитой, почитаемой, уваж ае
мой, мож ет бы ть —  обладающ ей и более вы 
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соким  полож ением по состоянию  и имею щ ей 
внеш ний достаток, или богатство (каковы  бы 
вали так называвш иеся римские м атроны ). Так 
как здесь говорится о детях ее, но не упом ина
ется о м уж е ее, то  мож но полагать, что она 
была вдовица. —  Которых я люблю, то  есть 
и госпож у, и детей ее, по истине, лю бовию  во 
Х р и с т е  И и сусе , лю бовию  чистою  и от чистого 
сердца и нелицемерною  (1 Пет. 1, 22), не такою  
лю бовию , какою  лю бит мир лю бящ их его, но 
лю бовию  дела и истины  (1 Ин. 3, 17— 18). —  И  
не только я лю блю  их таковою  лю бовию , но 
лю бят и все, познавшие истину: познавш ие 
истину Х р и с т а  (Ин. 14, 6) и и стину Е ван гель 
ского  учения (2 Тим. 2, 25; 1 Ин. 2, 21; 3, 19). И  
понятно мож но восполнить и переф разировать 
несколько речь апостол, что не только я сам  
лю блю  поистине это благочестивое и богобояз
ненное семейство, но лю бят его и все те, кто  
познал истину Х р и сто в у : ж и знь  этого семей
ства по истине Евангельской  не мож ет не вн у 
ш ать таковой лю бви всякому, кто  познал и сти 
н у  Х р и с то в у . Познать истину —  зн ачи т не 
только принять ее верою  и упованием , но сде
лать ее основой всей своей внутренней духов 
ной ж изни , сделать ее законом  духа ж изни  во 
Х р и с т е  И и су се  (Рим. 8, 2) не только разум ени
ем, но и волею . Ради истины и проч.: этим и
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словами апостол усиливает и разъясняет п ри 
чину, почему он, вместе со всеми познавш ими 
истину, лю бит это добродетельное и богобояз
ненное семейство. П ричина  и основание этой 
лю бви не в каких-либо  внеш них преимущ е
ствах рода, например, или полож ения особен
ного, или богатства, или том у  подобного в го с 
пож е и детях ее, а в истине; все лю бящ ие ее и 
их, вместе с апостолом , лю бят ее и их ради 
истины, которая пребывает в нас, то есть 
во всех верую щ их, возрож денны х и познавш их 
истину, в апостоле и госпож е с чадами ее и 
всех познавш их истину, и которая будет со 
всеми ими, и прочими всеми, вовек. Э т а  и с 
тина пребывает с нами (ср. 1 Ин. 3,19, 24), то 
есть остается в сознании их духа, как  постоян 
но пребываю щ ее начало духовной ж изни , си 
лою  которой ж изнь  достигает соверш енства, 
возмож ного для человека. Пребывает и бу
дет: усиленное выраж ение, еще более усили 
ваемое словом вовек, неотлучно и навсегда. 
Б е з  всякого сомнения апостол при сем имеет в 
виду слово С ам ого  Господа о Д ухе  истины , 
которы й пребудет с учениками Е го  и со всеми 
верую щ ими ввек (Ин. 14, 16— 17 и прим.; Мф. 
28, 20). —  Да будет с вами и проч.: у  апос
тола П етр а  в приветствиях читателям п р и зы 
вается на них благодать и мир (1 Пет. 1, 2;
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4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, 
ходящих в истине, как мы получили заповедь от О т
ца. 5 И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую за
поведь предписывая тебе, но ту, которую имеем от

2 Пет. 1, 2), в большей части посланий апостола 
Павла —  так же, в некоторых же у него, как 
и здесь, —  благодать, милость и мир (1 Тим. 
1, 2; 2 Тим. 1, 2; Тит. 1, 4). Благодать —  сово
купность всех сил и дарований духовных, по
требных для преуспеяния в благочестивой жиз
ни (ср. Еф. 2, 4— 10; Рим. 3, 24); милость —  
милосердие, сострадание, или сострадательная 
любовь к бедному и смиренному человеку, ко
торая так необходима ему во всех, даже воз
можно-высших степенях духовного совершен
ствования его (Лк. 10, 30— 37); мир —  успоко
ение в Боге духа, по примирении его искупи
тельной жертвой Христа Спасителя (ср. 1 Пет. 
1, 2). —  От Бога, Который есть Отец и Гос
пода Иисуса, и всех верующих, и от Господа 
Иисуса Христа, Богочеловека, искупившего 
мир и примирившего его с Богом. —  Сына 
Отчего: «ибо один только Бог в собственном 
смысле есть Отец Сына» (Феофилакт). —  В 
истине и любви: это —  особенность в при
ветствии сего только апостола для обозначения 
и указания, в чем именно открывается в веру
ющих и для чего даруется им благодать, и
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начала, чтобы мы любили друг друга. 6 Любовь же 
состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям 
Его. Это та заповедь, которую вы слышали от нача
ла, чтобы поступали по ней.

милость, и мир, —  для укрепления и усоверше- 
ния в духе их истины и любви; да будут истина 
и любовь пребывающим вечно началом их жиз
ни и деятельности в совершенстве.

4 — 6. Я весьма обрадовался и проч.: 
изъявлением сильной радости, без сомнения, 
вместе с благодарностию к Богу, начинает апо
стол свое послание, как нередко делает и апо
стол Павел (Р им. 1, 8 и далее; Еф. 1, 3 и далее; Кол. 
1, 3 и далее). Радуется апостол тому, что нашел 
он из детей госпожи, которой пишет, ходя
щих в истине. В надписании апостол, вместе 
с госпожою, поименовывает детей ее вообще, 
здесь говорит не детей, а из детей, по-види
мому, не всех. Выражение, по-видимому, имеет 
тот смысл, что некоторые из детей госпожи, 
пред тем как апостол писал это послание, были 
у апостола или вообще он пред тем видел их и 
нашел, по разговоре с ними и как бы по испы
тании их, что они ходят в истине, и весьма об
радовался тому. Выражение —  из детей ука
зывает, что не все дети госпожи видели апос
тола, некоторые из них, вероятно, оставались 
при матери. —  «Поистине дело весьма радост-
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7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не ис
поведующие Иисуса Христа, пришедшего во пло
ти: такой человек есть обольститель и антихрист.

ное —  найти человека, непреткновенно идуще
го поприщем веры во Христа по Его запове
ди» (Феофилакт). Ходящих в истине: или 
ходящих путем истины (2 Пет. 2, 2 и прим.), 
истинным, правильным путем христианской 
истины, как в богопознании, так и в богопоч- 
тении. —  «Ходящих сказано с мыслью —  ука
зать на преуспеяние. Ибо, чем более кто дей
ствует в добродетели, тем далее уходит вперед, 
тем больший приобретает навык к добру» 
(Феофилакт). Как получили заповедь от 
Отца чрез Сына Его, заповедь о хождении в 
истине, которую изложил сам Иоанн кратко и 
точно в своем послании (1 Ин. 3,23, ср. Ин. 15,15). 
И  ныне (ср. 1 Ин. 2, 28), и особенно ныне, по 
особенной важности времени (ст. 7), прошу о 
том, чтобы пребывать в истине и любви. —  Не 
как новую заповедь и проч.: см. примеч. к 1 Ин. 
2, 7—11; 3, И. —  Любовь же в том и проч.: 
см. прим. к 1 Ин. 5, 2— 3 и парал.

7 — 8. Ибо многие обольстители: см. прим. 
к 1 Ин. 2, 18— 19, 26; 4, 1— 3. —  Вошли в мир: 
Церковь Христова хотя не от мира сего, но в 
мире сем, и если обольстители пришли в мир,



ГЛАВА 1, С Т И Х И  7—в 701

8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять 
того, над чем мы трудились, но чтобы получить 
полную награду.

то приш ли и в Ц ер ковь  Х р и сто в у , и в ней 
действую т как  обольстители и лж еучители. —  
Пришедшего во плоти: так  выраж ено в па 
раллельном месте П ерво го  послания (4, 2— 3), 
здесь же в греческом  тексте стоит не приш ед
ш его, а грядущего, или имеющего прийти (ср. 
Мф. 11, 3 и прим.). Вы раж ение, впрочем, не п о 
казывает, что здесь апостол разумеет других 
обольстителей, или лж еучителей, сравнительно 
с таковы ми ж е в П ервом  послании; лж еучите
ли и лж еучение одни и те ж е, только выраж ает 
м ы сль свою  апостол иначе. Л ж еучители , как 
видно из сравнения вы раж ений си х  в том  и 
другом  посланиях, не только не исповедовали 
И и су са  Х р и с т а  во плоти приш едш его, но и 
имею щ его прийти, то есть не исповедовали ни 
первого, ни второго приш ествия Х р и с т а  во 
плоти, вочеловечивш егося Господа, не испове
довали, значит, и самой возмож ности  вочело
вечения Господа И и су са  Х р и с та , С ы н а  Б ож ия , 
С ы н а  О тчего ; значит, не исповедовали, или 
отрицали, сам ую  основную  истину христиан 
ского  учения. —  « И з  слов: не исповедую щ ие 
И и су са  Х р и с т а  грядущего, а не пришедшего во
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плоти, видно, что бы ли некоторые, отвергав
шие второе приш ествие Х р и сто во . И  С а м  Гос
подь, когда говорит, что многие придут под 
именем М о и м , говорит не о первом своем  при 
ш ествии, а о втором . Впрочем , соверш енно 
справедливо, что отвергаю щ ие второе приш е
ствие не признаю т и первого. И б о  если Гос
подь приходил уж е во плоти и обещ ал еще 
прийти, то очевидно: отвергаю щ ие второе при 
ш ествие отвергаю т и первое. К то  верует, что 
Господь приходил, тот с верою примет и обе
щ ание Е го , приш едш его. А  кто  отвергает обе
щ ание, том у ничто не препятствует отрицать и 
первое приш ествие» (Ф еоф и лакт). В о т  почему 
апостол и в этом , и в первом послании вы ра
ж ается так сильно о таких обольстителях, д у 
хах лестчих, назы вая их прямо антихриста
ми (ср. 1 Ин. 2, 22— 23). —  Наблюдайте за 
собою: смотрите внимательно и заботливо за 
собою , будьте строги  к  себе в такое грозящ ее 
опасностями вам время, ввиду появивш ихся и 
еще имею щ их появиться обольстителей (ср. Мк. 
13, 9; Деян. 20, 28), наблю дайте за своим  спасе
нием, чтобы  не лиш иться его, если будете сл у 
ш ать внуш ений лж еучителей. Чтобы нам не 
потерять и проч.: нам, апостолам, И о ан н у  и 
прочим  всем апостолам , трудивш имся в устро 
ении спасения всех верую щ их христиан. П о 
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добны м  образом  о сем  выраж ается святой апо
стол П авел  (1 Сол. 3, 5; Гал. 4,11). —  Чтобы не 
потерять, или не лиш иться, того, над чем 
мы трудились: чтобы  и наш е дело, наш  труд  
в устроении ваш его вечного спасения не пропал 
даром , не остался тщ етны м  и плод ваш его 
делания в принятии учения и устроения ж изни  
не погиб. « И н о й  и з такого рода лю дей, мож ет 
бы ть, скаж ет: если я не верую  в приш ествие 
Х р и сто в о  во плоти, но проведу ж изнь  в доб 
ры х делах, уж ели с этим и делами не м огу стать 
наряду с благочестивы ми? Н еуж ели  не м огу 
получить награды  за  оные? А п о сто л  вперед 
уничтож ает такое возраж ение. О н  говорит: кто  
отвергает приш ествие Х р и с т а  во плоти, тот 
пусть  и не думает ни о получении полного во з
даяния за дела, какое предлеж ит истинно веру
ю щ им , ни о причтении себя к  соверш енно бла
гочестивы м ... И б о  если на того, кто  приш ел 
научить лю дей соверш енному богопознанию , 
см отрит с пренебрежением, то  как мож ет бы ть 
еще благочестивы м, когда презирает С ам о го  
Учителя бож ественны х предметов? Н ет , такой 
человек —  безбож ник»  (Ф е о ф и л а к т ). —  Но 
чтобы получить полную награду: чтобы  
как мы , так и вы  приняли великую награду 
на небесах (Мф. 5, 12), именно чтобы  и мы , 
апостолы , устроители ваш ей вечной ж изни , по
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9 Всякий, преступающий учение Христово и не пре
бывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в 
учении Христовом имеет и Отца и Сына. 10 Кто при
ходит к вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте его. 11 Ибо 
приветствующий его участвует в злых делах его.

милости Божией приняли мзду за свой труд и 
дело (1 Кор. 3, 3—13), и вы, верующие, если, 
несмотря на всяческие испытания и искушения, 
пребудете в вере и добродетели, —  достигнете 
жизни вечной, которая есть конец вашей веры 
и добродетели (ср. Мф. 10, 42; 1 Кор. 9, 25; Евр. 
6, 10; 1 Пет. 1, 9). Апостолы, устроители спасе
ния людей, без всякого сомнения, получили и 
получат награду за устроения вечного спасения 
людей и за тех, которые и не устояли в вере и 
доброй жизни; но апостол говорит здесь о пол
ной, или совершенной награде, а таковая воз
можна, по требованию любви апостольской, 
только при полной и совершенной радости тру
дящихся или потрудившихся (ст. 12; 1 Ин. 1, 4; 
Ин. 15, И; 16, 24). По учению святого апостола 
Павла, устрояющие спасение людей и сами ус- 
трояемые люди, по образному выражению его, 
подлежат огню, как испытательному действию; 
у кого дело устоит, тот получит награду за та
ковое дело, а у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; сам он спасется, но как бы из огня, чем
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указывается на тяжелое нравственное состоя
ние, в котором находится тот устроитель, чье 
дело сгорит (1 Кор. 3, 12— 15). Но когда и уча
щиеся пребывают в вере и благочестии, и уча
щие видят их преуспеяние, тогда награда и тем, 
и другим —  полная, и совершенная, и великая.

9 — И. Всякий, преступающий учение 
Христово: преступающий или чрез отпадение 
от веры, или чрез упорную и нераскаянную 
жизнь, следовательно —  преступающий запо
ведь, или учение о вере и о любви (1 Ин. 3, 23). 
Разумеется преступление не по немощи чело
веческой, которое можно очистить покаянием и 
исправлением преступления, но преступление 
упорное и нераскаянное (1 Ин. 1, 9; 2, 1— 2). И  
не пребывающий в нем (учении): ср. Ин. 5, 38; 
8, 31. —  Не имеет Бога: 1 Ин. 2, 23 и прим. 
Не приемлющий, или отвергающий, учение 
Господа Христа, принесенное Им с неба от 
Отца (Ин. 1,18; 7,16; 12, 49), основанное на ве
ре и любви, не имеет Бога, в духе его Бог 
не обитает, или не пребывает (Ин. 14, 21, 23), 
Бог не есть его Бог, он не стоит во внутреннем 
общении с Ним. Напротив же, пребывающий 
в учении Христовом, верою исповедующий 
Христа своим искупителем и такою верою де
ятельно усвояющий искупительную силу Хрис
тову себе, имеет в духе своем пребывающими
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и Отца и Сына (см. прим. к 1 Ин. 2, 23; 3, 9; 
4,14— 16; 5, 4— 5,10— 12). —  К то  из этих выш е 
указанны х обольстителей, или лж еучителей, 
каковы х много приш ло в мир (ст. 7) и которы е 
усиливаю тся приобретать себе учеников и уче
ниц из неутверж денны х еще в вере, приходит 
к вам в дом  или в другом  каком -либо  месте 
встречается с целию  учить вере и добродетели, 
или вообщ е излагать учение, относящ ееся к  
христианству, и не приносит учения, что 
И и су с  есть Х р и с то с , С ы н  Б ож ий , во плоти 
приш едш ий (ст. 7) и нас искупивш ий от греха и 
верою соделавш ий нас участниками ж изни  веч
ной, а, напротив, приносит другое, чуж дое и 
несогласное с сим  учение, —  такого не прини
майте к  себе в дом , запирайте пред ним  двери 
своего дома и не приветствуйте его. В се  
наставление апостола  имеет такой  общ ий  
смы сл: смотрите, если бы  случилось, что при 
ш ел бы  к вам лж еучитель и начал бы  вам 
излагать учение, несогласное с учением  Х р и с 
товы м  и противное ему, с целию  отвратить вас 
от него и склонить к  принятию  своего, —  будь
те осторож ны , м удры , как зм ии , и целы , как  
голуби (Мф. 10,16), избегайте всяческих и в ся 
чески снош ений с ним , не принимайте его к  се 
бе и не имейте никакого общ ения с ним , ника
кого знаком ства, тем  более приязни; заслоняй-
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2 Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге 
1ернилами, а надеюсь придти к вам и говорить ус
ами к устам, чтобы радость ваша была полна.
3 Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной, 
^инь.

есь от всяких сношений с ним. —  Ибо и проч.: 
:то его приветствует, тот вступает в общение с 
шм и волею или неволею может заразиться его 
[дом, его ложным учением и, таким образом, 
участвует в злых делах его, которыми он 
ггклоняет имеющих с ним сношение от правого 
iyra истины и в вере, и в делах, или вообще в 
кизни.

12— 13. Многое имею вам писать: о том, 
> чем кратко написано теперь, или вообще о 
(ысоких предметах христианской веры и жиз- 
ш, ввиду особенно появившихся лжеучителей, 
I о всем том, о чем любвеобильный апостол 
ютел бы писать любимой им госпоже и ее 
:емейству. Но лучше хочет апостол обо всем 
юбеседовать с ними лично при предполагае
мом посещении их апостолом, вероятно, при 
>бычном его апостольском путешествии по цер
квам, при личном обозрении их. —  На бумаге 
1ернилами: хартия —  лист для письма, приго- 
'овлявшийся особенным образом из листьев 
здного египетского растения —  папируса; пи- 
:али также на особенно приготовленных кожах
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ж ивотны х, что назы валось пергаментом, перга
мент стоил дорож е, чем папирус, и потом у на 
нем писали более дорогие книги , а на папиру
се —  более письма и менее дорогие книги. 
П и сали  сначала палочкой из тростника  или из 
дерева, иногда металлической, а позднее —  
птичьим  пером, по преимущ еству гусины м , 
омокая в особенно приготовлявш ееся чернило, 
черную  кр а ск у .—  Чтобы радость была пол
ная: соверш енная (ср. 1 Ин. 1, 4; Ин. 15,11,16, 24 
и прим.). —  Дети сестры: которой или не б ы 
ло уж е тогда в ж ивы х, или ж е которая тогда 
ж ила в каком -либо отдаленном месте, так что 
не было с нею  тогда снош ений, —  иначе апос
тол, конечно, прислал бы  и ей приветствие. —  
Избранной: см. прим. к ст. 1. —  Аминь.
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПОСЛАНИЯ

Странноприимство

Для апостола нет большей радости, 
как слышать, что чада ходят в истине

Не подражай злу, но добру



Что третье послание апостола Иоанна Богосло
ва написано этим апостолом, о том есть несомни
тельные указания в церковном предании (см. пре
дисловие ко 2-му посланию Иоаннову) и несом
ненные внутренние признаки в самом послании. 
Тон, дух и слог послания несомненно Иоанновы, 
как видно из сличения этого послания с первым 
посланием Иоанновым и с Евангелием Иоанна: ср. 
3 Ин. И с 1 Ин. 4, 12, 20; Ин. 1, 18; 6, 46. — 3 Ин. 
И с 1 Ин. 3, 10; 4, 1 и далее; Ин. 1, 13; 7, 17; 8, 47. — 
3 Ин. 12 с Ин. 19, 33; 21, 24. — 3 Ин. 4 с Ин. 13, 33; 
1 Ин. 2, 1, 18, 28; 3, 7, 18; 4, 4. Кто был Гаий 
или Кай, которому написано это послание, точно 
неизвестно. Из апостольских писаний и из церков
ного предания известно, что это имя носили не
сколько лиц (см. Деян. 19, 29; 20, 4; Рим. 16, 23; 
1 Кор. 1, 14 и др.); но к кому из них или к иному 
написано послание, определить невозможно. По- 
видимому, этот Гай не занимал никакой иерархи
ческой должности, а был простой благочестивый 
христианин, странноприимец. Послание, кажется, 
написано около того же времени, как и Второе по
слание апостола (см. предисловие ко 2-му Иоан
нову посланию), и, вероятно, в том же месте, то 
есть в Ефесе. В этом послании апостол хвалит Гаия 
за его добродетельную по вере жизнь и особенно

ВВЕДЕНИЕ
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за его добродетель странноприимства в отношении 
к проповедникам Евангелия, порицает некоего 
Диотрефа, сообщает некоторые известия и посы
лает приветствия.



Г лава  1
Приветствие и похвала (1—4). Странноприимство (5—8). Диот- 
реф и Димитрий (9—12). Известия и приветствия (13—15).

1 Старец —возлюбленному Гаию, которого я люблю 
по истине. 2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здрав
ствовал и преуспевал во всем, как преуспевает ду
ша твоя. 3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли 
братия и засвидетельствовали о твоей верности, как 
ты ходишь в истине. 4 Для меня нет большей радос
ти, как слышать, что дети мои ходят в истине.

1— 4. Старей,: см. прим. ко 2-му посла
нию, ст. 1. Гаию: см. предисловие к 3-му посла
нию. —  Возлюбленному: и в первом послании 
апостол часто взывает к своим чадам со слова
ми: дети, дети мои или возлюбленные; с 
воззванием —  возлюбленный обращается он не 
раз и к Гаию, чем показывает свою особенную 
любовь к нему, равно как и усиленным вы
ражением —  которого я люблю по истине 
(см. прим. к 2 Ин. 1). —  Молюсь, чтобы ты 
здравствовал: обычное приветственное, споспе- 
шествуемое молитвою желание здравия, не сви
детельствующее о том, чтобы Гаий был не здоров 
в то время, когда писал к нему послание апос-
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5 Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, 
что делаешь для братьев и для странников. 6 Они 
засвидетельствовали перед церковью о твоей люб
ви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как

тол. —  Преуспевал во всем: имел счастливый 
успех во всех и всевозможных делах своих, и в 
житейских, и в домашних, и общественных. 
Чтобы преуспевал во всех таковых и подобных 
делах так и в такой мере, как и в какой мере 
преуспевает в добродетелях душа твоя, в 
хождении по истине и в верности истине (ст. 3), 
в жизни по Евангельской истине, в усовершен
ствовании духовном.—  Ибо я весьма обра
довался и проч.: излагается причина, или осно
вание, апостольского благожелания Гаию телес
ного и духовного спасения и во всем благопо- 
спешения. Основание —  то, что апостол очень 
обрадовался, получив достоверные сведения о 
высоких качествах и жизни Гаия. Кто это были 
свидетельствовавшие пред апостолом о Гаие 
братия, не говорится или говорится глухо 
(ст. 3— 7 ).—  О верности и проч.: усиленная 
речь о твердости Гаия в исполнении, или хране
нии, чистоты и непоколебимости в христианс
кой истине, как во всем он поступает сообраз
но истине Евангельской (ср. прим. к 2 Ин. 4). —  
Я весьма обрадовался (ст. 3), потому что для 
меня нет большей радости и проч.: грече
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должно ради Бога, 7 ибо они ради имени Его пошли, 
не взяв ничего от язычников. 8 Итак мы должны при
нимать таковых, чтобы сделаться споспешниками 
истине.

ское слово выражает усиленную радость, еще 
более усиленную, чем выражение —  весьма 
обрадовался. Такой формой усиленного выра
жения пользовался иногда святой апостол Па
вел, например Еф. 3, 8. —  Дети мои, которых 
часто называл так Иоанн в первом своем по
слании. Это христиане, стоявшие под непос
редственным руководством апостола Иоанна, 
хотя и всех христиан, стоявших и под руковод
ством прочих апостолов и учеников и преемни
ков апостольских, апостол и мог, и желал, без 
сомнения, называть детьми своими по духу, по 
вере, по Христе.

5— 8. Ты как верный поступаешь: дела
ешь согласно с требованием веры Христовой, 
соответственно своему призванию к вере, ты —  
как верный сын Церкви Христовой. —  Для 
братьев и странников: братьев —  всех ве
рующих во Христа, которые по этой верю ста
ли братьями между собою и имеют братское 
общение между собою, как братья; и странных, 
или странников, —  тех, которые приходят из 
других мест, более или менее далеких, прихо
дят по какому-либо случаю. Понятие ближ
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них —  общее понятие верующих, понятие 
странников —  более частное понятие верую
щих, не живущих в том или другом определен
ном месте, где живут верующие, но переходя
щих с места на место по каким-либо побуж
дениям. Здесь, как видно из дальнейшего, разу
меются странники —  проповедники веры Хрис
товой. Великое дело —  делать то или другое 
для всех ближних, братьев по вере, живущих 
вместе или вблизи с нами, но еще более вели
кое дело —  делать то или другое для странни
ков, для приходящих из чужих стран, благоде
тельствовать таковым, им помогать так или 
иначе. Выражение, таким образом, значит: 
хорошо ты поступаешь в том, что делаешь для 
братьев по вере, а особенно для странников. —  
Они, и сами братья, и особенно странники, 
засвидетельствовали пред Церковью, пуб
лично или в общем собрании по какому-либо 
случаю, или частным образом похваляя тех или 
других из верующих, —  вероятнее публично в 
собрании, —  о твоей любви и вообще ко всем 
братьям и особенно к странникам, то есть 
публично свидетельствовали о страннолюбии 
Гаия. Пред Церковью: не тою, где жил Гаий, 
как видно по строю речи, а тою, где пребывал 
в то время, когда написано послание, апостол 
Иоанн, то есть, вероятно, пред Церковию
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Ефесскою. —  Ты хорошо, как верный, посту
паешь с ними, принимая их, хорошо посту
пишь, если и отпустишь (и отпускаешь) их 
ради Бога, как должно, —  по Богу, по- 
Божьему, достойно Бога (1 Сол. 2,12; Кол. 1,10); 
если будешь продолжать это доброе дело стран- 
ноприимства ради Бога и не будешь оставлять 
его. —  Отпустишь их: позаботишься о их 
безопасности, проводишь их с миром, и не 
только проводишь и отправишь их, но и озабо
тишься, чтобы у них не было в чем-нибудь 
недостатка (ср. 1 Кор. 16, 10— И; Тит. 3, 13).—  
Ради имени Его пошли (или вышли): то есть 
странствовать за имя Его, или о имени Его, то 
есть Божия (ср. Деян. 5, 41; 15, 40; Иак. 2, 7). 
Нет сомнения, что апостол говорит здесь о 
странствующих проповедниках Евангелия Хрис
това, которые назывались в Апостольской 
Церкви евангелистами, не в смысле писателей 
Евангелий, а в смысле просто проповедников 
изустно излагаемого Евангелия Христова (ср. 
Деян. 21, 8; Еф. 4, И; 2 Тим. 4, 5). Как видно, они 
своим особенным делом ставили изустную про
поведь Евангелия, переходя с места на место и 
распространяя таким образом евангельское уче
ние, или проповедь. —  Не взяв ничего от 
язычников: решившись ничего не брать, или 
не принимать, от язычников, не только в дар,
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9 Я писал церкви; но любящий первенствовать у них 
Диотреф не принимает нас. 10 Посему, если я приду, 
то напомню о делах, которые он делает, понося нас 
злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не при-

но и на потребы, или необходимые нужды, без 
сомнения, с тою целию, чтобы люди неблагона
меренные не сочли проповедь евангельскую 
средством к пропитанию и тем более к обога
щению. Когда Господь посылал святых апосто
лов с проповедаю к погибшим овцам дома 
Израилева, то говорил, что достоин делатель 
мзды своей, пусть он ест и пьет в том доме, в 
который приходит с проповедью (ср. Мф. 10,10; 
Лк. 10, 7 и прим.); но в отношении к язычникам 
апостолы держались, по-видимому, другого 
правила, по указанной выше причине. По край
ней мере апостол Павел свидетельствует о себе, 
даже, по-видимому, не в отношении только к 
язычникам, но и к христианам, что он, и пре
терпевая недостаток, никому не докучал, что
бы не дать повода ищущим повода (2 Кор. И,
7—12), что он работой снискивал себе пропита
ние, чтобы не отяготить кого-нибудь (1 Сол. 2, 
9 и далее; 1 Кор. 9, 18; 2 Кор. 12, 16 и далее). —  
Итак, мы должны принимать таковых: 
если проповедники Евангелия ничего не прини
мают от язычников с указанною целию, то мы, 
христиане, верующие, братия, должны прини-
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нимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет 
из церкви. 11 Возлюбленный! не подражай злу, но 
добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий 
зло не видел Бога.

мать к себе таковых, доставлять им все по
требное, успокаивать их и делать все возмож
ное для них. Чтобы сделаться споспешни- 
коми истине: помогающие им всем тем, чем 
могут помочь, делаются сотрудниками и участ
никами того великого дела, какое они са
ми делают, становятся сами споспешниками 
истине.

9— И. Я писал церкви, но и проч.: какой 
Церкви? О  чем? Где это писание? —  Церкви 
апостол писал, по-видимому, той, к членам ко
торой принадлежали странноприимец Гаий и 
Диотреф, но неизвестно какой, и в каком отно
шении здесь стояли между собою Гаий и Диот
реф, не довольно видно из слов апостола. —  О  
чем писал апостол этой Церкви? По-видимо- 
му, о том, что относилось к странствующим 
проповедникам Евангелия и странноприимцу 
Гаию, но точно также не довольно ясно сие. —  
Где это писание, которое писал апостол к той 
Церкви? Еще менее ясно видно. Послания 
этого нет в числе теперешних посланий апосто
ла. Чтобы речь шла о первом послании сего 
апостола, —  невероятно, тем более что в этом
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послании о странствующих проповедниках 
Евангелия, а особенно о Диотрефе, нет ни ма
лейшего указания. Чтобы это писание апостола 
и евангелиста, и притом к целой Церкви, утра
тилось, совсем невероятно, когда сохранились 
даже и такие малые и частные послания его, 
каковы послания 2-е и 3-е, к частным лицам 
адресованные; и общему сознанию Церкви 
противна мысль, чтобы писания богодухновен- 
ных апостолов могли утрачиваться. Всего веро
ятнее предположение, основывающееся и на 
некоторых древних рукописях (между прочим —  
Синайский кодекс Тишендорфа), что следует 
читать не —  я писал церкви, а я написал бы 
церкви (не ёурауа, а ёурауа av). Эго и с контек
стом речи согласно. Смысл: об этих странниках 
я написал бы не тебе только и не малое нечто 
только, но целой вашей Церкви, или обществу 
христианскому, в котором вы живете; но Ди- 
отреф мог бы злоупотреблять этим посланием; 
лучше, когда я сам приду к вам (ст. 14), я рас
поряжусь лично сам этим делом и сделаю что 
нужно будет с самим Диотрефом. —  Любящий 
первенствовать Диотреф: кто такой этот 
Диотреф, почему он любит первенство, почему 
ему доверяется таковое первенствование, на 
чем основаны его притязания на первенствова
ние и прочее, точно неизвестно. Видно только,
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что он человек гордый, честолюбивый, власто
любивый и своевольный. —  Не принимает 
нас: то есть и самого апостола даже, и учени
ков апостольских, верующих и странствующих 
проповедников Евангелия. Невероятно, что 
Диотреф не принимал и не хотел принимать 
лично даже самого апостола. Вероятно, под 
именем нас апостол разумеет, главным обра
зом, проповедников —  странников и смиренно 
и любвеобильно только поставляет себя наряду 
с ними. Далее апостол угрожает строгим и 
властным словом прекратить его бесчиние и, 
вероятно, наказать властию, ему данною, како
вой никакой Диотреф не мог не подчиниться 
под опасением отлучения от Церкви (анафе
мы), как делал иногда апостол Павел (1 Кор. 
5,5; 1 Тим. 1,20). —  Если приду: скоро (ст. 14). —  
Напомню: это угрозы прещением, обличением 
и наказанием (ср. Деян. 5, 1 и далее; 13, 8 и далее; 
1 Кор. 4, 21; 2 Кор. 13, 2— 3, 10). Неизвестно, 
впрочем, как исполнил эту угрозу апостол. —  
Понося нас, то есть не только странников —  
проповедников, но и самого старца апосто
ла, —  дерзость почти невероятная, —  злыми 
словами: речь о клевете и сплетне, неизвестно, 
впрочем, в чем состоявшей. —  И не доволь
ствуясь тем и проч.: тщеславный, гордый и 
своенравный человек, Диотреф не только сам
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12 О  Димитрии засвидетельствовано всеми и са
мою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы 
знаете, что свидетельство наше истинно. 13 Многое 
имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами

не имеет братской любви к ближним вообще и 
добродетели страннолюбия в частности, не 
принимает братьев, но и желающим прини
мать их запрещает, разумеется —  своевольно 
и вопреки Христовой заповеди, изгоняет их 
из церкви, лишает их общения с Церковию, 
как бы еретиков или недостойных. —  Не под
ражай злу, но добру. «Так как нет ничего 
общего у света со тьмою, никакого согласия 
между Христом и Велиаром (2 Кор. 6 ,14— 13), 
то просвещенный познанием Христа не дол
жен чрез подражание нечестивым сливаться со 
тьмою, то есть с гнусными их делами. Ибо как 
тот, кто делает добро, от Бога и усовершил 
мысленное око свое светом познания Его, по
чему весь стал светом, видит истинный свет, 
Бога, и бывает для других светилом в мире, 
содержащим слово жизни (Флп. 2, 16), так и 
тот, кто делает злое, ходя во тьме, ни сам не 
может видеть Бога, то есть делать угодное 
Богу, ни для других быть руководителем, но 
ненавистен и отвратителен для всех» (Феофи- 
лакт). Кто делает и проч.: см. прим. к 1 Ин. 
3, 9— 10; 4, 1; 3, 6, 8, 12, 20; 2, 3.
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тростью, 14 а надеюсь скоро увидеть тебя и 
оговорить устами к устам. 15 Мир тебе. Приветст- 
уют тебя друзья; приветствуй друзей поименно, 
ллинь.

12. О Димитрии и проч.: кто был этот 
охваляемый так апостолом Димитрий, точно 
«известно. Существует предание, записанное 
^орофеем Тирским, что он впоследствии был 
пископом Филадельфийским, одного из горо- 
,ов, упоминаемых в Апокалипсисе (Апок. 3, 7 и 
алее). Засвидетельствовано всеми и проч.: 
ри свидетельства указывает апостол относи- 
ельно Димитрия: свидетельствуют все, свиде- 
ельствует сама истина, свидетельствует сам 
постол. —  Всеми, то есть всею Церковию, 
ли всеми Церквами, какие только знают о 
[ем. —  Самою истиною: самими делами его 
видетельствуется истина, что он ходит в исти- 
ie (ср. прим. к 2 Ин. 4). И  мы: сам апостол 
ично (ср. прим. к Ин. 19, 33; 21, 24).

13— 13. Многое и проч.: см. прим. к 2 Ин. 12. —  
*1ир: см. прим. к 1 Пет. 1, 2; 2 Пет. 1, 2. —  
1рузей: ср. Деян. 27, 3 и прим. —  Поименно: 
тдельно каждого из друзей. Выражение осо- 
енной любви апостола ко всем и каждому. —
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Пророчества Еноха и апостолов



ВВЕДЕНИЕ

1. Писатель послания
Писатель послания, известного под названием 

соборного послания Иудина, есть апостол из две
надцати Иуда, называемый Иаковлевым, а равно 
Аеввеем и Фаддеем (Мф. 10, 3; Мк. 3, 18; Лк. 6,16; 
Деян. 1, 3; Ин. 14, 21). Он был сын Иосифа, Об- 
ручника Пресвятой Девы, от первой, действитель
ной его жены и брат родной упоминаемых в Еван
гелии детей Иосифа — Иакова (впоследствии 
епископа Иерусалимского, праведного; ср. Иак. 1,1; 
Иуд. 1, 1), Иосин и Симона, или Симеона (впос
ледствии также епископа Иерусалимского); ср. Мф. 
13, 55 и прим. По некоторому преданию, первое 
имя его было Иуда, обычное у евреев имя, имя же 
Фаддея он получил, когда принял крещение от 
Иоанна Крестителя, а имя Леввея получил, веро
ятно, при избрании в апостольство Господом Иису
сом Христом (может быть, в отличие от соименно
го ему Искариота), так как был обычай при осо
бенно важных и решительных обстоятельствах в 
жизни принимать новое имя. Евангельская исто
рия не сообщает об апостоле Иуде ничего, кроме 
только одного вопроса, предложенного им Господу 
при прощальной беседе Спасителя с учениками 
(Ин. 14, 22; см. прим.). Об апостольском служении 
Иуды по вознесении Господнем церковное преда
ние говорит, что он проповедовал Евангелие Хрис-
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тово сперва во Иудее, Галилее, Самарии и Иду
мее, затем в Аравии, Сирии и Месопотамии и, на
конец, в Персии и Армении. То же предание гово
рит, что он был в Едесе, где несколько прежде 
проповедал Евангелие другой апостол — Фаддей, 
из семидесяти, и «тамо аще что от оного Фаддея 
службы не доставаше, сей Иуда Фаддей добре 
исполни» (Четьи-Минеи. Июнь, 19). Предание о 
кончине святого апостола Иуды оразнообразилось. 
По некоторым сведениям он мирно скончался в 
Едесе, по иным — в Берите, или Бейруте, по дру
гим — он скончался мученически в Армении, бу
дучи повешен на дереве и потом пронзен стрелами.

2. Подлинность послания
О подлинности происхождения соборного по

слания Иуды от сего апостола определительно и 
ясно свидетельствуют: Тертуллиан, Климент Алек
сандрийский (который написал толкование на все 
соборные послания, в числе их и на Иудино), 
древний так называемый Мураториев каталог и 
Ориген во многих местах своих творений (исклю
чая одного места, где проглядывает сомнение о его 
подлинности). Ориген и Тертуллиан называют это 
послание прямо апостольским. Впрочем, этого по
слания нет в древнем сирском переводе (Пешито), 
в одном месте у Оригена проглядывает сомнение в 
подлинности его. Евсевий, хотя это послание по
мещает в числе соборных, совершенно определенно 
причисляет его только к спорным, или пререкае- 
мым. Блаженный Иероним, хотя признает под
линность этого послания, не умалчивает, однако же,
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о сомнении в этом многих. Сомнения эти легко 
объясняются тем, что это небольшое послание не 
имеет в надписании прямого определенного назна
чения. В IV столетии оно, как подлинное апос
тольское писание, и именно Иудино, было принято 
в церковный канон новозаветных священных книг. 
И в самом содержании послания нельзя найти 
каких-либо следов позднейшего происхождения 
его, или чего-либо такого, что было бы недостойно 
писателя его; вообще же это послание слишком 
беспритязательно, чтобы можно было думать здесь 
о подлоге.

3. Цель послания
Цель этого краткого послания состоит в том, 

чтобы предостеречь его читателей от развратных 
лжеучителей и предвозвестить этим последним 
наказание. Послание назначено христианам вооб
ще (ст. 1) и не содержит ближайшего указания на 
его читателей; впрочем, содержание его показыва
ет, что оно было назначено для известного круга 
лиц, в который нашли себе доступ упомянутые 
лжеучители, как это случилось с Церквами, осно
ванными святым апостолом Павлом; потому очень 
возможно предполагать, что послание было перво
начально назначено для тех же Церквей, основан
ных Павлом, к которым потом письменно обра
щался и апостол Петр и которые состояли из об
ращенных иудеев и язычников. Несомненно, что 
это послание написано до разрушения Иерусалима. 
Так как апостол упоминает в своем послании почти 
о всех замечательных явлениях суда Божественного,
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то, конечно, он не оставил бы без упоминания и 
это, поразительнейшее из всех, если бы оно уже 
совершилось. К принятию того мнения, что это 
послание написано за несколько, а может быть, и 
за много лет до разрушения Иерусалима, приводит 
также указание на это послание во 2-м послании 
Петровом. Где именно написано это послание, оп
ределить нет возможности за недостатком данных.



Глав а  1
Приветствие и вступление (1-3). Лжеучители: примеры  
Божия суда (4—8). Архангел М ихаил (9). Дальнейш ее  
изображение обольстителей (10—13). Пророчество Еноха 
и апостолов (14—19). Увещ ание (20—23). Заключительное 

славословие (24—25).

1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призван
ным, которые освящены Богом Отцем и сохранены 
Иисусом Христом: 2 милость вам и мир и любовь да 
умножатся.

1— 2. Иуда: см. предисловие к посланию. —  
Раб Иисуса Христа: см. прим. к Иак. 1, 1. —  
Брат Иакова: праведного, первого епископа 
Иерусалимского (см. предисловие к посланию 
Иакова и Иак. 1 , 1; Иуд. 1 , 1). Делает это при
бавление апостол, может быть, для того, чтобы 
отличить себя от Иуды Искариота и от друго
го известного ученика апостольского Иуды, 
прозванного Варсавою (Деян. 15, 22). Апостол 
Иаков праведный, по глубокому своему смире
нию, не пожелал сказать, что он брат по плоти 
(названный) его Учителя и Господа, а наимено
вал себя рабом Его. Так же поступил и брат 
его апостол Иуда, не назвав себя братом Хрис
та по плоти и еще по смирению поставив себя
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и ниже брата своего Иакова, отдавая ему пред
почтение пред собою. Может быть, указанием 
на апостола Иакова имелось в виду обратить 
особенное внимание читателей на послание, так 
как Иаков праведный пользовался особенным 
уважением в Церкви Христовой. —  «П о мое
му мнению, для настоящего апостола, доста
точно было в доказательство своего достоин
ства, после того как назвал себя рабом Хрис
товым, указать еще на родство свое с Иако
вом, ибо Иакова все хвалили за его доброде
тель. Это обстоятельство должно было и этому 
апостолу доставить большее доверие от слуша
телей к учению слова» (Феофилакт). —  При
званным: к вере во Христа, чрез проповедь 
Евангелия, из царства греха и смерти (2 Сол. 
2,14; Деян. 26, 18) в Царство благодати и жиз
ни, призванным как из иудеев, так и из языч
ников, без различия (Рим. 8, 28), которые вня
ли гласу божественному (Ин. 6, 44) и обрати
лись от тьмы к свету и от заблуждения к ис
тине. Это призвание совершается по изволе
нию Божию и по предуведению дел свободы, 
предопределяемых к тому и оправдываемых 
пред Богом искупительным действием жерт
вы Христовой, при вере и делах их (Рим. 8, 
28— 30). —  Освящены Богом, сохранены Хрис
том: освятить —  значит, в общем смысле, очи
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стить от скверны греха, частнее —  принесть в 
особенную жертву Богу, отделить на особенное 
служение Богу (ср. Ин. 17,17 и прим.). Здесь ос
вящение употребляется в общем смысле, как 
оправдание пред Богом человека в очищении 
его от грехов дарованием ему всех сил и сокро
вищ спасения (ср. 1 Кор. 1, 2, 24), по милости 
Бога Отца и заслугами Спасителя. —  Сохра
нены Христом: верующие во Христа, пребы
вая с Ним, или находясь в общении и единении 
с Ним, сохраняются, или охраняются, Им от 
опасности со стороны всяких врагов и враж
дебных действий и достигают спасения, не
смотря на всяческие неприязненные действия 
(1 Пет. 5, 8) врагов. Как Пастырь и Пастыре- 
начальник, Он охраняет Своих овец от волков, 
им вредящих (Ин. 10, 12), и не охраняются Им 
только сыны погибельные, сами отвергающие
ся Его (ст. 4). —  Приветствие и благожелание 
апостольское: см. 2 Ин. 3; 2 Пет. 1, 2 и парал. «Он 
желает, чтобы им умножились милость, мир и 
любовь; милость —  потому, что мы призваны 
Богом и восприняты в рабы Его по благоутро- 
бию милости; мир —  потому, что и его даро
вал нам Сам Бог и Отец, примирив с Собою 
нас, оскорбивших Его, чрез Сына Своего 
Иисуса Христа; любовь —  потому, что Еди
нородный Сын Божий предал Себя на смерть
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3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об 
общем спасении, я почел за нужное написать вам

за нас по любви к нам. Итак, апостол молит, 
чтобы дары эти были у верующих в избытке» 
(Феофилакт).

3. Возлюбленные: с этим любвеобильным 
воззванием обращается к читателям апостол 
(ср. 1 Ин. 3, 21; 4, 1 и парал.), чтобы сердце их 
отверзлось для апостольского слова, увещания, 
назидания, предостережения. —  Имея все 
усердие писать... я почел за нужное 
написать: по особенному побуждению от Свя
того Духа, я имел и имею усердие не только 
благовествовать вам изустно Евангелие Хрис
тово, как и благовествовал, но и писать вам 
об общем спасении. Спасение означает здесь 
все дело спасения людей, в общем смысле —  
искупления человечества, всю полноту совета 
Божия об искуплении мира и спасении всех 
людей. Понятие —  общее спасение обнимает 
спасение всех людей, без различия, иудеев и 
язычников, которые только обратятся к вере 
во Христа и войдут в благодатное Царство 
Его, или Церковь Христову. —  Почел за 
нужное написать вам: отчасти по долгу 
апостола —  благовествователя веры во Христа 
и учения апостольского (1 Кор. 9, 16), отчасти
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увещание —  подвизаться за веру, однажды предан
ную святым.

ввиду грозящей христианам опасности со сто
роны вторгшихся в Церковь лжеучителей 
(ст. 4; ср. 2 Тим. 2,17). Так как апостолы, учители 
и руководители целого христианского общества, 
не могли быть всегда всюду, а между тем на
сажденные ими Церкви имели нужду в науче
нии, в совете, вразумлении, наставлении, то 
нужно было писать им. Состав речи у апос
тола такой, что кажется, он имел в виду преж
де подробно излагать благовествование о Хрис
те и совершенном Им деле спасения мира и что 
теперешнее послание есть только краткий 
очерк, или заметка, из того обширного писа
ния; но Духу Святому, может быть, неугодно 
было исполнить таковое преднамерение, по
добно тому, как Дух Святой не допустил, на
пример, Павла и Тимофея проповедовать Еван
гелие Христово в Асии и Вифинии по недове- 
домым причинам (Деян. 16, 6— 7). —  Увещание: 
точнее с подлинного в славянском тексте —  
моля, прося, умоляя, сильнее чем —  увеще
вая. —  Подвизаться за веру: действовать с 
ревностию и усердием и усилием, не ослабевая 
и преодолевая всяческие препятствия, претер
певая борьбу и мучения и всякого рода препо-
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4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназ
наченные к сему осуждению, нечестивые, обращаю
щие благодать Бога нашего в повод к распутству и 
отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа.

ны. —  За веру: под верою здесь разумеется 
вообще все Евангельское учение, или все хрис
тианство, с его теоретической и практической 
стороны (ср. Деян. 14, 27; 1Тим. 4, 1; Гал. 1, 23).—  
Однажды навсегда, без всякого изменения, 
преданную как величайшее сокровище (1 Кор. 
11, 23; 15, 3; 2 Тим. 1, 12) от Господа Иисуса 
Христа чрез святых Его апостолов и учителей 
Церкви святым, то есть верующим христиа
нам (Евр. 12, 14).—  Однажды: малое слово с 
величайшим значением. Вера, преданная од
нажды, должна быть сохранена верующими в 
Церкви навсегда, во веки веков, и сохранена 
без всякого изменения, без добавления или 
опущения, как она преподана Самим Госпо
дом (Гал. 1, 7— 8; 2 Сол. 2, 15).

4. Ибо вкрались и проч. (2 Пет. 2, 1—3): 
апостол любвеобильно предостерегает верую
щих от вторжения в среду их лжеучителей, или 
обольстителей, каковое вторжение и подвигло 
его писать к верующим о сем. Что это за лже
учители, апостол точно не говорит и не поиме- 
новывает их, как и апостол Петр; но, судя по
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всему, видно, что это те же самые лжеучители, 
которым противодействовали святые апостолы 
Петр и Павел, а потом, несколько после, 
Иоанн, —  лжеучители, вторгшиеся в малоазий- 
ские Церкви. —  Вкрались: слово указывает на 
лукавство и льстивость. —  Предназначенные: 
точнее —  преднаписанные, о которых предна- 
писано древними пророками и потом апостола
ми, которые предрекали о появлении таковых и 
подобных лжеучителей, или обольстителей. —  
Нечестивые: люди, не имеющие в душе своей 
ни правильного богопознания, ни правильного 
богопочтения, нравственно и умственно испор
ченные люди (ср. 2 Тим. 4, 3 и далее; 3 ,1 и далее). —  
Благодать в повод к распутству: благо
дать разумеется в общем смысле, как все и 
всякие дары, подаваемые верующим искупи
тельною жертвою Христовою. Эти-то высо
чайшие дары лжеучители и нечестивые прела
гают в скверну; не только погашают дары бла
годати, но оскверняют в сердце своем эти да
ры .—  Отвергающиеся и проч.: см. прим. к 
2 Пет. 2, 1— 3.

5— 8. Я хочу напомнить вам и проч.: 
апостол приводит три поразительных примера 
Божественного суда и наказания за нечестия: 
суд и наказание израильтян, выведенных из 
Египта, падших ангелов и городов Содома и
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5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что 
Господь, избавив народ из земли Египетской, потом 
неверовавших погубил, 6 и ангелов, не сохранивших 
своего достоинства, но оставивших свое жилище, 
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд ве
ликого дня. 7 Как Содом и Гоморра и окрестные

1оморры. —  Напомнить вам: 2 Пет. 1, 12. —  
Господь: апостол Иуда, точно так же, как и 
апостол Павел (1 Кор. 10,1 и далее), ветхозавет
ные события Божественного откровения при
писывает не Богу Иегове, Богу Отцу, а Богу 
Сыну до Его воплощения, как ипостасному 
Слову Божию, Который являлся и действовал 
в истории ветхозаветного откровения, как Ан
гел Иеговы, Который избавил, или спас, как 
Спаситель, и народ еврейский из рабства еги
петского, каковое спасение, или избавление, 
было прообразом спасения, или избавления, 
всего рода человеческого воплотившимся Сы
ном Божиим Иисусом Христом от рабства 
греха, смерти и диавола. Освобождение народа 
из рабства египетского во всем Ветхом и Н о
вом Завете представляется величайшим делом 
Божественного милосердия. Но, совершив ве
ликое дело Своей милости в спасении израиль
тян из Египта, Господь явил и Свой праведный 
суд над народом в том, что неверовавших в 
Господа, при разных случаях в течение сорока-
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города, подобно им блудодействовавшие и ходив
шие за иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример,—  8 так точно бу
дет и с сими мечтателями, которые оскверняют 
плоть, отвергают начальства и злословят высокие 
власти.

летнего странствования в пустыне, погубил, 
так что из вышедших из Египта вошли в 
землю обетованную только двое: Иисус Навин 
и Халев (ср. 1 Кор. 10, 5— 10). Все это, заклю
чает апостол Павел в указанном месте речь 
свою, все это происходило с ними как образы, 
или примеры, и написано в наставление нам (ст. И). 
Таким образом, апостол Иуда первым из ука
зываемых им примеров напоминает своим чи
тателям два поразительных действия всемогу
щей силы Божией, явленных при исходе и по 
исходе евреев из Египта: во-первых, спасение, 
или избавление, всего народа из рабства еги
петского и, во-вторых, (с подлинника) погуб- 
ление его за его неверие в Господа. «Хотя Бог 
превосходною Своею силою и по клятве отцам 
их освободил их от египетского рабства, одна
ко, когда они преступили закон, не оставил их 
без наказания, но воздал им должное возмез
дие... и те, кои тогда перешли Чермное море 
посуху, впоследствии за отступление от веры 
погибли» (Феофилакт). То и другое должны
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помнить христиане, ибо это для них примеры 
для назидания и увещания. —  Другой пример 
Божия суда заимствован апостолом из мира 
Ангелов (ср. 2 Пет. 2, 4 и прим.). Как не поща
дил Господь освобожденных из рабства египет
ского не веровавших из народа, так еще преж
де не пощадил согрешивших Ангелов, но блю
дет на великий суд. —  Не сохранивших сво
его достоинства (точнее— начальства, 
слав.): первоначального высокого, начальствен
ного в мире сравнительно с другими творения
ми Божиими, «которые, получив честь ангель
ского достоинства, по нерадению не пребыли в 
первоначальном своем состоянии, но отринули 
данный им благостию небесный образ жизни» 
(Феофилакт). —  Оставивших свое жилище: 
разумеется небо, высшая, озаренная духовным 
светом область мира, от которой ниспали пад
шие ангелы, пребывающие со времени падения 
в Тартаре под мраком (см. прим. к 2 Пет. 2, 4). —  
Великого дня: или последнего судного дня; 
великого и по делам, которые совершатся в 
нем, и по продолжению, ибо это будет день 
вечности (ср. 2 Пет. 3,10 и прим. и парал.). Третий 
пример Божественного суда над нечестивцами, 
подобными этим лжеучителям, или обольсти
телям, о коих идет речь, —  суд над Содомом и 
Гоморрой с окрестными городами (ср. прим. к
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2 Пет. 2, 6). —  Содом и Гоморра и окрест
ные города, из коих в Писании называются 
Адама и Севоим (Быт. 14, 2 и далее; ср. Втор. 
29, 23), подобно им, то есть Содому и Гомор
ре. —  Ходившие за иною плотию: так ха
рактеризуется противоестественный плотской 
разврат (Быт. 19,3,8; Лев. 18,22; Рим. 1,26— 27). —  
«Выставив упомянутые сейчас примеры, апос
тол предоставил подразумевать следствие их 
самому слушателю. Какое же? —  Такое наве
дение: если так поступил Бог с этими, не по
смотрев на прежний их хороший жребий, то 
ужели нынешних нечестивцев избавит то, что 
для людей пришел в мир Сын Божий, претер
пел за них поношение и понес страдания? 
Никто не может сказать этого. Ибо хотя Он 
человеколюбив, однако и праведен поистине и 
по истинному правосудию не пощадил согре
шивших, а по человеколюбию ввел в Царство 
блудников и мытарей (Мф. 21, 31). Такое выте
кает следствие, но апостол опустил оное» (Ф е- 
офилакт). Мечтателями: грезящие, как во 
сне, фантазеры, строящие воздушные замки, 
или измышляющие ложные учения, не имею
щие и тени истины. —  Оскверняют плоть: 
как содомляне и гоморряне и проч. (см. Рим. 
1, 27; 2 Пет. 2, 10 и прим.).
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9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря 
о Моисеевом теле, не смел произнести укоризнен
ного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».
10 А сии злословят то, чего не знают; что же по при
роде, как бессловесные животные, знают, тем растле
вают себя. п Горе им, потому что идут путем Каино
вым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в

9 — 13. Михаил Архангел и проч.: то, что 
апостол Петр говорит об Ангелах вообще, не 
дерзающих пред Господом произносить уко
ризненный суд о высших властях и начальст- 
вах (2 Пет. 2, 10— И и прим.), апостол Иуда го
ворит об одном только Архангеле Михаиле, 
указывая лишь на один определенный случай, 
в котором выразилась ясно мысль о том, что 
Ангелы, даже высшие, как Михаил Архангел, 
не произносят укоризненного суда пред Госпо
дом даже о падшем ангеле, тогда как лжеучи
тели бесстрашно злословят самые высшие вла
сти или славы. В ветхозаветных священных 
книгах ничего не говорится о том, о чем гово
рит здесь апостол Иуда относительно состяза
ния Архангела Михаила с диаволом о теле 
Моисеевом по его погребении. По всей вероят
ности, апостол Иуда говорит не о писаном, а 
изустном предании, которое сохранялось у ев
реев, но несомненно верном, ибо апостол Хрис
тов не мог ссылаться в доказательство своей
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упорстве погибают, как Корей. 12 Таковые бывают 
соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с 
вами, без страха утучняют себя. Это безводные 
облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплод
ные, дважды умершие, исторгнутые; 13 свирепые мор
ские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды 
блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.

высокой мысли или учения, на неверное или 
поврежденное предание. Отклик этого преда
ния, но, кажется, уже несколько измененного и 
не вполне чистого, виден в одной апокрифиче
ской книге, позднейшего сравнительно с Иуди
ным посланием происхождения, о которой упо
минают в своих писаниях Климент Александ
рийский, Ориген и Афанасий Великий. П о
добное по мысли есть место у пророка Заха
рии (Зах. 3, 1—4), в котором говорится, что 
пророк в видении видел первосвященника 
Иисуса, сына Иоседекова, стоящего вместе с 
Ангелом, и с ними диавола —  клеветника, ко
торому Господь говорил: запрещает тебе,
сатана, Господь, запрещает тебе Господь. 
И в этом случае Ангел Господень не произнес 
на диавола укоризненного суда, но сказал толь
ко, как сказал и Архангел Михаил диаволу 
при споре о теле Моисеевом по сказанию апос
тола Иуды: да запретит тебе, сатана, Гос
подь. —  А  лжеучители бесстрашно злословят
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высшие начальства и власти, злословят, та
ким образом, то, чего они не понимают, что 
им неведомо, что сокрыто от их умственного и 
нравственного взора, что сокрыто в путях Гос
подних и в высшем порядке и плане Бо
жественного управления миром (ср. Феофи- 
лакт). —  Как бессловесные и проч.: см. прим. к 
2 Пет. 2, 12. —  Горе им: бедствию, несчастию 
подвергнутся они, и в сей жизни, и в будущей, 
если не раскаются (ср. Мф. 23, 13). —  Идут  
путем: идти тем или другим путем, или идти 
по следам кого-либо, в дурном смысле, означа
ет совершать те или другие действия, вести тот 
или другой образ жизни (ср. прим. к 2 Пет. 2,15). —  
Идут путем Каиновым: совершают такое же 
братоубийственное, безбожное дело, какое со
вершил Каин, со всеми его тяжкими последст
виями (Быт. 4, 8; ср. 1 Ин. 3, 12). И лжеучители 
своим лжеучением и примером распутной жиз
ни убивают духовно ближних своих (ср. Ф ео- 
филакт), за которых умер Христос, и потому 
им горе! —  Предаются, как Валаам: Вала
ам из-за гнусной корысти покушался изречь 
проклятие на народ еврейский, но обличен был 
ослицею (см. прим. к 2 Пег. 2,15—16). —  В упор
стве погибают, как Корей (см. Чис. 16,1 и далее): 
Корей с Дафаном и Авироном в сообществе 
250 мужей возмутились против Моисея и
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Аарона, несмотря на убеждения их Моисеем, 
почему по повелению Господню их живых со 
всем им принадлежащим пожрала земля. П о
добным образом суд Божий так или иначе 
постигнет и развратных лжеучителей, и потому 
им горе\ —  На ваших вечерях любви и 
проч.: в древней, особенно апостольской Церк
ви, был обычай, что по причащении пречистых 
тайн Тела и Крови Христовых, отчасти из 
остатков приносимых в церковь для проскоми
дии, отчасти из припасов, нарочито приносив
шихся для сего, устроялись так называвшиеся 
вечери любви (ср. 1 Кор. 11, 21—22). На этих-то 
вечерях лжеучители и нечестивые люди бес
чинно и без страха Божия вели себя, утуч
няя себя, и беспутствовали, пиршествуя срам
но (см. прим. 2 Пет. 2, 13). —  Безводные обла
ка: так характеризуется надутое пустословие 
этих лжеучителей, без силы и благодати (ср. 
2 Пет. 2, 17 и прим.).—  Осенние деревья бес
плодные: деревья, у которых плод выгнил и 
истлел к осени. Дважды умершие: зимой де
ревья как бы умирают, в них как бы нет 
жизни, но в них внутренно жизнь сохраняется; 
но есть сухие деревья, в которых жизнь совер
шенно замерла, от которых уже нельзя ждать 
ни листьев, ни цветов, ни плодов, деревья 
совершенно, или окончательно, умершие, под-
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14 О  них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, 
говоря: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов 
Своих —  15 сотворить суд над всеми и обличить всех 
между ними нечестивых во всех делах, которые про
извело их нечестие, и во всех жестоких словах, ко-

лежащие потому исторжению (Ин. 15, 6). Так 
характеризуется духовное состояние нечести
вых лжеучителей: нравственно бесплодные, они 
дважды умерли духовно: и как погрязшие во 
грехах, или запутавшиеся в них, и как отступ
ники от веры (ср. 2 Пет. 2, 20— 22 и прим.), и по
тому подлежат вечной погибели. —  Свирепые 
морские волны: волнам взбаламученного моря 
уподобляются эти нечестивые лжеучители по
тому, что их беспокойное сердце свирепо вол
нуется всякими страстями, вожделениями и 
дикими похотями, чрез что они производят не
строения и волнения в Церкви, следствием 
которых для некоторых может быть опасность 
кораблекрушения в вере (1 Тим. 1, 19). Волны 
эти взволнованного моря их сердца из глубины 
своей выбрасывают всякую нечисть и срамоты 
слов и действий их (Мф. 15,19 и проч.). Звезды  
блуждающие и проч.: или падающие звезды, 
мелькнувшие и быстро погружающиеся в глу
бокий мрак тьмы навеки, или так называемые 
блуждающие огни, вводящие в заблуждение 
путешественников в пустыне, или, вероятнее —
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торые произносили на Него нечестивые грешники». 
16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие 
по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их 
произносят надутые слова; они оказывают лицепри
ятие для корысти.

кометы блуждающие, в противоположность 
звездам, украшающим свод небесный. Таковы 
и эти лжеучители, обольщаемые и обольщаю
щие (2 Тим. 3,13), непостоянные в своей вере и 
учении, не имеющие в себе духа истины.—  
«Называет звездами блуждающими. С ними 
сходны еретики не в том, будто красуются на 
тверди нашей веры и чрез них проходит Солн
це Правды Христос, приводящий добродетели 
в зрелость и оживотворяющий преданных им 
верных, но в том, что, представляясь приняв
шими на себя вид Ангела света, как первона
чальник их —  злой бес (2 Кор. И, 13), несутся 
только против учения Господа, чем и прибли
жающихся к ним омрачают, и самим себе при
готовляют вечный мрак» (Феофилакт). Мрак 
тьмы: усиленное выражение отсутствия света 
истины и духа (см. прим. к 2 Пет. 2, 17).

14— 16. О них пророчествовал и проч.: о 
них, об этих и им подобных нечестивцах, еще 
давно, или издавна, пророчествовал, пред
рекал грозящий им суд Божий и осуждение на 
погибель (ст. 4, 3), и Енох, между прочими
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пророками и провидцами, говорившими часто, 
или постоянно и неослабно, о сем, и Енох, 
седьмый от Адама, следовательно —  с са
мых древнейших времен мира. Когда, где и по 
какому случаю пророчествовал Енох о нечес
тивцах? Из священных книг Ветхого и Нового 
Завета о таковом пророчестве, и по видимому 
точно указываемых словах пророчества, неиз
вестно ничего. И о самом праведном Енохе 
говорится в книге Бытия (5, 21 и далее) весьма 
кратко. Посему весьма вероятно, что это про
рочество, или пророческое изречение, Еноха 
сохранялось в предании ветхозаветной Церкви, 
и апостол Иуда почерпнул его именно из пре
дания и, как истинное, включил в свою книгу, 
как и предание о распре Архангела Михаила с 
диаволом о теле Моисеевом (ст. 9). Отголосок 
этого предания слышен в явившейся после это
го послания апокрифической книге Еноха, о 
которой упоминают древние христианские пи
сатели (между прочими блаженный Иероним в 
своем каталоге). Это пророчество Енох изрек, 
можно полагать, в то время, когда нечестивые 
каиниты беспутствовали и беззаконствовали и 
нечествовали, идя по следам Каина (ст. 11). И 
когда, таким образом, мало-помалу растлева
лась земля, и суд Божий над нечестивыми 
готов был уже разразить и разразился потом
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потопом.—  Се, идет Господь и проч.: идет, в 
подлиннике —  пришеж, это —  пророческое со
зерцание и настоящего, и прошедшего, и буду
щего в одном общем времени, не необычное у 
всех пророков, когда они выражают созерца
ние и событие в прошедшем времени вместо 
настоящего и будущего, в смысле полного и 
всецелого совершения его. —  Господь: Сын 
Божий до воплощения, второе Лицо Пресвя
той Троицы, —  в том же смысле разумеется 
здесь, как и в ст. 5, и у апостола Павла 1 Кор. 
10, 1 и далее, и Которому в Его воплощении 
весь суд дал Бог Отец (Ин. 5, 22 и прим.). Он, 
Судия мира от начала мира и до конца его, 
совершал и будет совершать суд над всеми, и 
над теми, которым и о которых пророчество
вал и Енох, и над всеми бывшими и будущими 
нечестивцами. —  Се, идет с тысящами, или 
тьма ми, святых и проч.: под святыми ра
зумеются здесь, во-первых, Небесные Силы —  
Ангелы, которые и в других местах священных 
книг представляются, как воинство около царя, 
присутствующими при суде над миром в тех 
или других случаях, особенно при всеобщем 
всемирном суде; во-вторых —  святые и пра
ведные души, которые будут сопровождать 
Господа на таковом суде (ср. Дан. 7, 10; Мф. 
24, 31; 23, 31, 33; 2 Сол. 1, 10; ср. Зах. 14, 4— 5; Мф.
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17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апос
толами Господа нашего Иисуса Христа. 18 Они го
ворили вам, что в последнее время появятся ругате-

19, 28; 1 Кор. 6, 2— 3; Апок. 19, 14 и др.). —  
Совершить суд и проч.: о суде здесь излага
ется общее представление и не указывается 
частных черт, какими бы особенно характери
зовалось общее представление о суде, но вмес
те с тем общее обозначение предметов суда 
очень точное. Суд, как Божественное опреде
ление, или решение, имеет совершаться над 
всеми (2 Кор. 5, 10) без исключения, как греш
никами нечестивыми, так и праведниками, для 
воздаяния каждому по делам его. Суд будет 
происходить для обличения, для дознания и 
открытия и общего торжественного указания 
дел всех людей (ср. Мф. 25, 31 и далее и прим.), в 
особенности для обличения между всеми ими 
людей нечестивых, которые со времен Каина 
шли по пути Каина (ст. 11) и всегда шли, и во 
времена апостолов шли, и в последние времена 
будут идти. В пророческом созерцании Еноха 
все нечестивцы всех времен представляются в 
общем виде. На таковом суде нечестивые изоб
личаются и изобличатся: во-первых, во всех 
делах, которые произвело их нечестие, в 
действиях и поступках, как внутренних, так и 
внешних, совершенных и ими самими, и чрез 
них и по действию их —  другими, действиях
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ли, поступающие по своим нечестивым похотям. 
19 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), 
душевные, не имеющие духа.

нечестия и нечестивых (ст. 4); и, во-вторых, 
особенно во всех хулах, лжеучениях, ко
щунствах, насмешках (2 Пет. 3, 4) и вообще 
хульных словах и действиях, какие эти нече
стивцы изрыгали на Нею, то есть Господа (ст. 14), 
Бога и Сына Божия (ст. 5 и прим.), ибо все эти 
хульники, нечестивцы и грешники, изрыгая 
хулы на Бога, изрыгают их и изрыгали всегда, 
и в ветхом и в новом Завете, и будут изрыгать 
до скончания мира, на Сына Божия, и до во
площения, и по воплощении Его, потому Он 
именно и судил, и судит, и будет судить их за 
их хулы и всякое нечестие. Это ропотники: 
люди, ничем и ни над чем не могущие успоко
иться, ропщущие и на Бога, и на людей, и на 
себя, и на все положение и состояние окружа
ющего их, возбужденные и возбуждающие 
других и против властей (ст. 8), и против зако
нов, и против добрых обычаев, и вообще про
тив истины. Как ропотники, они вечно ничем 
недовольны, ни собой, ни другими, ни обыч
ным ходом вещей. —  Поступающие по сво
им похотям и проч.: см. прим. к 2 Пет. 2,10,19, 3.

17— 19. Но вы, возлюбленные, помните 
и проч.: краткое изображение нечестивых лже-
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20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей 
вере вашей, молясь Духом Святым, 21 сохраняйте се-

учителей и их лжеучения и нечестия оканчива
ется, и апостол дает своим читателям общее 
наставление, примыкающее к пророчеству Ено
ха, и увещание. Пророчество Еноха, по даль
ности времени, а равно и потому, что оно не 
записано в священных книгах, могло забыться; 
но то, что предсказано апостолами Христовы
ми, вы должны и обязаны помнить (ст. 5; ср. 
2 Пет. 3, 2) и потому, что это предсказано ими 
вам недавно, и потому, что это предсказанное 
записано, хотя отчасти, в книгах, и потому, 
наконец, что оно предсказано апостолами, слы
шавшими Самого Иисуса Христа, и, следова
тельно, предсказано Самим Иисусом Хрис
том. —  Предсказанное апостолами: из слов 
сих нельзя выводить заключения, что Иуда 
сам не был апостолом Христовым, а значит, по 
меньшей мере, лишь то, что апостол Иуда 
писал свое послание несколько позднее, чем 
прочие писатели Евангельских и апостольских 
книг, которые более были известны во всех 
Церквах.—  Они говорили вам и проч.: все 
апостолы слышали от Самого Иисуса Христа 
и передавали всем верным в разнообразных 
изречениях и изустно, и письменно; письмен-
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бя в любви Божией, ожидая милости от Господа 
нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.

но —  особенно святые апостолы Петр и Павел 
в своих посланиях и Иоанн в Апокалипсисе 
(если в то время, когда писал свое послание 
Иуда, он был уже написан; особенно ср. 2 Пет. 
3, 3 и далее и прим.; 1 Тим. 4, 1 и парал.).—  
Появятся ругатели и проч.: см. 2 Пет. 3, 3 и 
прим. —  Отделяющие себя: не только внут
ренне, в душе и совести, но и внешне, вводя 
пагубные ереси (2 Пет. 2,1 и прим.) и иногда от
деляя себя от общения церковного или отделя
емые от сего общения по суду апостолов (1 Тим. 
1, 20). —  Душевные: водящиеся в своей жизни 
и деятельности низшими силами души, какие 
есть отчасти и у животных; без духа, духа не 
имеющие, не руководящиеся в жизни своей и 
деятельности высшими духовными силами, оза
ряемыми благодатными дарами Святого Ду
ха (ср. 1 Кор. 2, 14— 15; Иак. 3, 15).

20— 21. А  вы, возлюбленные, и проч.: в 
противоположность этим нечестивым лжеучи
телям, отделяющим себя от единства веры, вы, 
возлюбленные (ст. 3, 17), назидая себя и мо
лясь, сохраняйте. Назидать себя значит со
зидать и благоустроить свою духовную жизнь, 
как храм Святого Духа. Основание этого ду-
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22 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, об-

ховного храма, коего краеугольный камень есть 
Христос, лежит на апостолах и пророках (Е<р. 
2, 20), камни же —  все верующие, каждый от
дельно и все вместе (1 Пет. 2, 5 и далее и прим.); 
внутренняя связь, или, так сказать, цемент 
этого храма, есть святейшая наша вера. 
Апостол называет ее святейшею, как исходя
щую от святейшего и к святости направляю
щую всех людей, освящаемых ею. Этот храм 
духовный созидается в душе верующего для 
молитвы (приносить духовные жертвы, 1 Пет. 
2, 5), высшая же степень молитвы есть молит
ва Духом Святым, то есть когда в душе ве
рующего при молитве Дух Святой есть движу
щая и руководящая сила и когда дух челове
ческий и дух Божественный стоят в единении 
и согласии, насколько только может бьггь спо
собен человек к этому единению (Рим. 8, 
26— 2 7 ).—  Сохраняйте себя в любви и проч.: 
употребите всякие средства и силы, чтобы со
хранить к себе и в себе любовь Божию (1 Ин. 
5, 18 и прим.); пусть любовь Божия будет пре
бывающим началом вашей жизни и деятель
ности. —  Ожидая, живою надеждою (Рим. 
8, 24), милости, или милосердого и любве-
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личайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, ко
торая осквернена плотью.

обильного сострадания к немощам человече
ским, в котором так нуждается человек на всех 
ступенях своего нравственного усовершенство
вания (ст. 2 ) .—  Для вечной жизни: уготован
ной святым, в Царстве Небесном.

22— 23. Последнее наставление апостола 
относится к тем, которые в большей или мень
шей мере заразились обольщениями нечести
вых обольстителей. Из них к одним: тем, ко
торые подверглись этому искушению по нера
зумию, неопытности, увлечению и так далее, а 
не по злому направлению сердца и не по упор
ству и нераскаянности, будьте милостивы, 
или снисходительны, но с рассмотрением, 
внимательно расследуя причины их искушения, 
которому они подверглись, и принимая потреб
ные средства к уврачеванию от их недугов. —  
Других же, далее зашедших по пути увлече
ния и обольщения, более упорных и злых в 
этих действиях, но еще не отчаянных грешни
ков и нечестивцев, которых еще можно обра
зумить, страхом спасайте, страхом суда Бо
жия и наказания и в сей временной и вечной 
жизни, и всякими мерами устрашающими.—  
Спасайте, исторгая из огня. Огонь —  ра-
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24 Могущему же соблюсти вас от падения и поста
вить пред славою Своею непорочными в радости,
25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему 
чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и вели
чие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все 
веки. Аминь.

зумеется огонь искушения, в данном случае 
искушения огненного от прельщения верных 
нечестивыми обольстителями, а равно и огонь 
будущий, гееннский, страхом которого должно 
спасать обольщенных. —  Исторгать, или по
хищать, —  слово означает действие не только 
силою, но даже насилием, и притом быстро и 
решительно, ибо время не терпит, как обыкно
венно исторгают из огня вещи, какие можно 
исторгнуть, при пожаре, например. —  Гнуша
ясь даже одеждою и проч.: под одеждою ра
зумеется, конечно, всякая вещь, оскверненная 
плотию, или грехом, и к которой чистые не 
должны касаться под опасением заразиться 
грехом. —  «Даже к одежде, оскверненной пло
тию их, имейте омерзение и отвращение, пото
му что чрез прикосновение к плоти она и сама 
становится скверною» (Феофилакт). Выраже
ние указывает, что скверна плотская, или 
скверна греха вообще, заразительным образом 
действует на человека, так что от этой сквер
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ны, как от заразы, должен бежать, или очи
щать себя, верующий.

24— 25. В заключение послания апостол 
воссылает славословие Богу Отцу чрез Госпо
да Иисуса Христа. Это славословие подобно 
славословию в послании к Римлянам (14, 
24—26). —  Могущему же, как всесильному, 
соблюсти вас без преткновения или падения, 
и поставить пред славою Его, как она 
откроется в страшный день судный особенно, 
непорочными, не только без преткновения или 
падения, но и без порока, следовательно —  
чистыми и невинными, или вполне оправдан
ными, пред нелицеприятным судом правды Бо- 
жией, в радости, или в том духе веселия, в 
каком будут верующие в пришествии Его (1 Пет. 
4, 13 и прим.).—  Единому Премудрому Богу: 
то есть Богу, у Которого единого всякая пре
мудрость и разум (Рим. 14, 26; 1 Тим. 1, 17),—  
Спасителю, спасшему, или избавившему, весь 
мир от власти греха, проклятия и смерти чрез 
Иисуса Христа, или крестною смертию Гос
пода нашего, слава, величие, сила и власть 
во все веки, то есть и прежде создания мира 
и веков бывших, и ныне, и во все будущие 
веки, или в один день вечный (2 Пет. 3,18). —  
Аминь.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

О т  издателей  ..................................................  5
О Соборных посланиях святых апостолов. 
Предварительные общие замечания.................  8

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА 
Введение................................................................  15

1. Писатель послания.................................... 15
2. Первоначальное назначение послания и 
побуждения к написанию оного................. 18
3. Время и место написания послания . . . .  22
4. Подлинность послания Иаковлева . . . .  23
3. Общий отличительный характер и со
держание послания........................................ 25

Темы послания:
Глава 1. Надписание, назначение и привет

ствие (1). Учение об искушениях (2— 4), о 
мудрости и молитве (5—8), о ничтожности 
богатства (9 — 11). Источник искушений — 
не Бог (12— 18). О обуздании гнева и язы
ка и исполнении закона (19— 26). Сущ
ность благочестия (27)..................................  27

Глава 2. Увещание к нелицеприятному отно
шению к ближним (1—13). Учение о вере и 
делах (14—2 6 )..................................................  68

Глава 3. Предостережение от самозванного 
учительства и от необузданности языка



760 СОДЕРЖАНИЕ

(1—14). Истинная и ложная мудрость (15—
18)......................................................................  95

Глава 4. Обличительная речь против вожде
лений (1—3), дружбы с миром (4—10), зло
словия (11—12) и самонадеянности (13—17) 116

Глава 5. Обличение богатых жестокосердых 
(1—6). Наставления: о долготерпении в 
злостраданиях (7—13), о елеопомазании 
(14—15), об исповедании грехов (16—18), о 
обращении заблуждших (19—20)................  138

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 
Введение..................................................................  177

1. Писатель послания...................................... 177
2. Первоначальное назначение послания, 
побуждение к написанию и цель............... 180
3. Место и время написания послания . . . 182
4. Содержание послания................................  184

Темы послания:
Глава 1. Надписание и приветствие (1—2). 

Славословие Богу за благодать возрожде
ния (3—5), ради которой должно радовать
ся в скорбях (6—9) и к которой относились 
изыскания пророков (10—12). Увещание к 
святости жизни (13—21) и взаимной любви
(22—2 5 ).............................................................  185

Глава 2. Наставления о духовном возраста
нии (1—3) и устроении (4—10), о доброде
тельной жизни (11—12), о покорности вла
стям (13—17), о повиновении слуг господам 
(18—20). Пример страданий Господних 
(21—2 5 ).............................................................. 241



СОДЕРЖАНИЕ 761

Глава 3. Нравственные наставления женам 
(1— 6), мужьям (7) и всем христианам (8—
17). Христос пострадавший, сошедший во
ад, воскресший и вознесшийся (18—22). . .  293 

Глава 4. Наставления христианам относи
тельно разных нравственных качеств и 
добродетелей (1—11), особенно же о непо
винном злострадании (12—19).....................  336

Глава 5. Наставления пастырям и пасомым 
(1—9). Благословение апостольское (10—11). 
Известия и приветствия (12—14)................  372

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 
Введение.......................................................... 397

1. Первоначальное назначение послания, 
побуждение к написанию и цель.............  397
2. Время и место написания послания . . . .  398
3. Подлинность сего послания.................  399
4. Содержание послания...........................  402

Темы послания:
Глава 1. Надписание и приветствие (1—2). Вос

хождение по добродетелям (3—9). Убеж
дение к твердости указанием на кончину 
(10—15). О преображении Христовом (16—
18). Ветхозаветное пророчество (19—2 1 )... 403 

Глава 2. Лжепророки и лжеучители (1—3).
Примеры Божественного наказания (4—9). 
Подробнейшая характеристика лжеучи
телей (10—15). Пример Валаама (15—16). 
Продолжение характеристики (17—19). Го
ре им (20—2 2 ).................................................  443



762 СОДЕРЖАНИЕ

Глава 3. Лжеучители и лжеучение о втором 
пришествии Христовом и кончине мира с 
новым небом и новою землею (1—15). Апо
стол Павел (16). Последние наставления
(17—18)..............................................................  476

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 
Введение..........................................................  507

1. Подлинность послания.......................... 507
2. Время и место написания........................ 509
3. Первоначальное назначение послания, 
побуждение к написанию и характер . . . .  510
4. Содержание послания...........................  512

Темы послания:
Глава 1. Несомненная истинность благове- 

ствования о Слове жизни (1—4). Бог — 
свет (5). Общение с Богом и Христом (6—
10)....................................................................... 513

Глава 2. Христос — умилостивление за гре
хи всего мира (1—2); познание Его и обще
ние с Ним, как со светом, в любви (3—И); 
возможность сего общения для всех (12—
14); противоположная сему любовь мира
(15—16). Последняя година, антихрист и 
антихристы (17— 19). Истинное учение 
Христово, в противоположность антихри
стианскому (20—2 9 ).......................................  534

Глава 3. Сыны Божии и дети диавола (1—10). 
Братская любовь к ближнему и ненависть 
(11— 18). Успокоение сердца в Боге (19—22).
Вера и любовь (23—2 4 )................................  593



СОДЕРЖ АНИЕ 763

Глава 4. Дух Божий и духи обольстители 
(1—6). Любовь Божия и любовь к Богу 
(7—10). Любовь к ближним (11—12). Лю
бовь к Богу и к ближним (13—21)............  639

Глава 5. Победа верующего и любящего над 
миром (1—5). Три свидетеля на небе и на 
земле об одном (6—9). Внутреннее свиде
тельство верующего (10—13). Дерзновение 
верующего (14—15). Согрешающий брат
(16—19). Бог истинен (20—21).....................  665

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 
Введение..........................................................  691

1. Подлинность послания.......................... 691
2. Назначение послания............................  693

Темы послания:
Глава 1. Надписание, похвала избранной гос

поже и детям ее и приветствие (1—3). Ра
дость и заповедь (4—6). Предостережение 
от лжеучителей (7—И). Известия и при
ветствия (12—13).............................................  694

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА
Введение............................................................  711

Темы послания:
Глава 1. Приветствие и похвала (1—4). 
Странноприимство (5—8). Диотреф и Димит
рий (9—12). Известия и приветствия (13—15) 713

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ
Введение.......................................................... 727

1. Писатель послания..............................  727



764 СОДЕРЖАНИЕ

2. Подлинность послания
3. Цель послания...........

728
729

Темы послания:
Глава 1. Приветствие и вступление (1—3). 

Лжеучители: примеры Божия суда (4—8). 
Архангел Михаил (9). Дальнейшее изоб
ражение обольстителей (10—13). Проро
чество Еноха и апостолов (14—19). Уве
щание (20—23). Заключительное славосло
вие (24—2 5)...................................................... 731



В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПРАВИЛО ВЕРЫ» 
вышли в свет:

Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы.
Преподобные Исаия Отшельник и Марк Подвижник. 

Поучения и слова.
Святитель Григорий Богослов. Песнопения таинст

венные.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования 

египетских отцов.
Преподобный Иоанн. Лествица возводящая на небо.
«Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина.
Святитель Иоанн Златоуст. Толкования Евангелия 

от Иоанна, Евангелия от Матфея, Посланий 
апостола Павла к Колоссянам, к Евреям.

Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические.
Преподобные Варсонофий и Иоанн. Руководство к 

духовной жизни.
Преподобный Авва Дорофей. Поучения.
Преподобный Петр Дамаскин. Краткое изложение 

священного трезвения.
Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова (в 2 томах), 

Божественные гимны.
Преподобный Никодим Святогорец. Невидимая брань.
«Древний Патерик».
Блаженный Иоанн Мосх. Луг Духовный.
«Достопамятные сказания».
Святитель Игнатий Брянчанинов. Отечник.
Сокровенный старей, Серафим Саровский. Поучения, 

наставления. Житие.
Святитель Игнатий Брянчанинов. Собрание творе

ний: В 6 томах.
Святитель Феофан Затворник. Собрание творений: 

В 26 томах.
Николай Тальберг. Труды по истории России и Рус

ской Церкви. Вышло 5 томов.



ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ

ЛИТЕРАТУРНО-БОГОСЛОВСКОГО НАСЛЕДИЯ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО ДУХОВНОГО ПИСАТЕЛЯ

МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА ФЕДЧЕНКОВА 
(1880—1961)
вышли в свет:

Записки архиерея.
На рубеже двух эп ох .
« А  СЕРДЦЕ ГОВОРИТ мне: верь!» (Включает произведе

ния: Беседы в вагоне; О вере, неверии и сомнении; 
Всемирный светильник преподобный Серафим Са
ровский).

Дневники. 1926—1948 годы (Включают главы: «Раз
мышления о догмате Искупления»; «Памятные 
записки о перемирии»; «Святой сорокоуст. Мысли 
по поводу Указов митрополита Сергия»; «Из свя
тых отцов. Выписки для себя»; «Патриаршее Трех
святительское подворье»; «Сорокоуст недоуменно
го архиерея. Не уйти ли на покой?»; «Сорокоуст 
на родине». Книга дополнена Приложением, вклю
чающим документы того периода).

Книги, посвященные богослужению 
Православной Церкви:

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ (Включает произведения: Строй 
Православного богослужения; Мысли о Литургии 
верных; Небо на земле).



Ц арство Святой Троицы (Включает описание празд
ников: Святая Троица, Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, Благовещение, Воздвижение Честного 
Креста Господня, Святая Пасха).

От Р ож дества Богородицы д о  Сретения Господня.
Размышления о  двунадесятых праздниках (Включает 
описание праздников: Рождество Пресвятой Богоро
дицы; Рождество Христово; Обрезание Господне; 
Сретение Господне).

От Богоявления д о  Вознесения. Размышления о
ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКАХ (Включает описание праздников: 
Богоявление; Преображение; Вход Господа в Иеру
салим; Вознесение; Успение Пресвятой Богородицы).

Молитва Господня. (Включает: «Молитва Господня». 
Опыт толкования; «Письма к евреям». Христиани
зация еврейского народа в книге «Деяния святых 
апостолов»).

Книги Владыки впервые печатаются полностью, без 
купюр, по авторским машинописям и рукописям. Подроб
ные комментарии к каждому тому дают возможность глубже 
понять и оценить их содержание. Книги, посвященные бого
служению, снабжены Словарем богослужебных терминов.
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